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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» (далее – ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности  при получении начального 

общего образования.  

Содержание основной образовательной программы  начального общего образования 

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; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– 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. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 



 

 

7 

– 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 образовательновоспитательных 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 учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых  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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые 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 даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными 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. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися 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. 
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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 система таких 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 в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
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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 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

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 подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного 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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

-  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

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

«Основы религиозных культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

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

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 её 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; 
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– 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, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 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 причинноследственные 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



 

 

13 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 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; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– 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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 



 

 

14 

– 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 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 
 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план  текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 
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• 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ_компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 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 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 
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информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её 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 приёмы 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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш- карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео-  и аудиозаписей, фотоизображений; 
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• 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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• 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; 

• 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; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание предметной области  «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 
 

1.2.2. Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка 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 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

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

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия  

«Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

        Выпускник получит возможность научиться 

-               выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

   • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• 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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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 объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия  

«Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую 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. 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
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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; 

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

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

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

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

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

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

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

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

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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: 
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– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

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

в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 

Предметные результаты освоения образовательной программы по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» отражают: 
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

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

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате освоения образовательной программы по учебному предмету «Родной 

язык (русский) у обучающихся на уровне начального общего образования:  

- будет сформировано ценностное отношение к родному языку как хранителю 

культуры, посредством включения их в культурно-языковое поле своего народа, 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-обучающиеся обогатят активный и потенциальный словарный запас, будут 

заложены основы культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 - будет сформировано представление о первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования; 

- учащиеся освоят основные единицы и грамматические категории родного языка;  

- будет сформировано позитивное отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- обучающиеся овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, у них сформируются базовые навыки выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке. 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

В результате освоения образовательной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего 

образования обучающиеся:  

- научатся понимать родную литературу как одну из основных национально 

культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- осознают значимость чтения на родном языке для личного развития; у них будут 

сформированы представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальные 

этические представления, понятие о добре и зле, нравственности; сформируется 

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

мира;  

- осознают необходимость обеспечения культурной самоидентификации; 

- научатся использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); у них будет сформированы умения осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеют техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-  осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, будут сформированы 

умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
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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 внесёт 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 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, 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 нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• 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 на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• 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 

язык 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; 
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• 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 общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 определённым/неопределённым/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 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 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 определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.2.7. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
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• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

•классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём 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: 
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•  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

•решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 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. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (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; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единств 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- культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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• 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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 её 

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 её 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 
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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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

        • определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 
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• 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, воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приёмы 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 своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём 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 своё 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 к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 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 
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социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 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. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

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

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

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

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» 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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
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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 приёмами 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 распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 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, отражённых 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; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные 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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

     • 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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

       • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 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 

помещении, 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 учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать 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; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 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 приёмы 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, 
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координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• 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 упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
 
 
 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II); 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Система оценки и комплексный подход к оценке результатов представлен на рис.1 

 «Оценка деятельности школы при реализации ФГОС начального общего 

образования» 

  

Рисунок 1. Оценка деятельности школы при реализации ФГОС начального общего 

образования 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
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Оценка деятельности школы при реализации ФГОС начального общего 

образования 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения оценочной деятельности образовательного учреждения. 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы оценивания. 

1) комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная 

сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных 

задач; 

2) содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 
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3) определённость: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 

которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 

4) открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

5) объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована 

многозначно вследствие её открытости и определённости; 

6) диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и о 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

учебную деятельность; 

7) технологичность: оценка предполагает соблюдение определённой 

последовательности действий учителем и учащимся, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 

Требования к оцениванию 

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 (п. 13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится школой 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 следующий уровень общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 
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ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

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

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

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 семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её 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 образовательноой 

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, 

учебнопознавательные 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; 
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– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

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 воспитательнообразовательной 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 ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «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». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 

уровненачального 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 оценён и измерен в следующих основных формах. 

– Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

– Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

выполнения учебных и учебнопрактических 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 учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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 
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учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

– 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 партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

– Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижениобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

– Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 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, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

– Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

– К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

– Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

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

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 
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обучения и, вовторых, 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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) 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, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

– Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

– Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

– Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Правила оценивания 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно 

успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 
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2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку 

в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить 

выставленную отметку. 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — 

задач, показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в 

таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника). Полный набор 

требований. 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) 

работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу. 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности.  

Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.                

Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось 

применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и 

умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный 

модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка 

выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке 

времени уровне возможностей. Итоговая отметка — это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, 

выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные 

работы с учётом их возможной пересдачи. 

 

Критерии оценки. 

Качество предметных достижений обучающихся  

осуществляется по 5- бальной 

Качественная оценка 5-балльная отметка 

 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

 

2 (неудовлетворительно). Возможность 

исправить! 

Необходимый уровень 3 (удовлетворительно). Возможность 

исправить! 

4 (хорошо). Право изменить! 

Программный уровень 4 (близко к отлично). Право изменить! 

5 (отлично) 

Максимальный уровень 

 

5 (превосходно) 

5 (превосходно) 

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 
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3) предметные результаты. 

 

Инструменты оценки качества 

• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

• Проектные задачи – оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям – оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

 

Механизм оценки достижений обучающихся 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки   

 

Фиксация 

результатов 

1 Тестирование  

 

психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-3 

класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

 

2 Наблюдения  

 

педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

 

3 Анализ 

содержания 

портфолио 

 

классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

4 Анкетирование психолог и /или 

классный 

руководитель 

 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-3 

класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

 

5 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально- 

значимых акциях. 

Степень 

активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит 
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наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия 

родителей, законных представителей ребенка. 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки 

сформированности большинства познавательных учебных и навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 
Критерии оценивания: Уровень присвоения УУД 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии  

 

Кто Сроки Фиксация 

1 Итоговые 

контрольные работы 

по предметам 

 

Уровень 

присвоения 

УУД 

 

Учитель, 

психолог 

 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

 

Оценочны

й 

лист (в 

портфоли

о) 

 

2 Комплексная работа 

на межпредметной 

основе. 

 

Уровень 

присвоения 

УУД 

 

Администра

ция 

 

По итогам года 

(май) 

 

Аналитич

еская 

справка 

Оценочны

й 

лист (в 

портфоли

о) 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении  учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 

 

№ 

п/п 

 

Процедура 

оценивания 

 

Содержание Критерии 

оценивани

я 

Кто 

оценива

ет 

 

Сроки Фиксац

ия 

результ

атов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

 

Классн

ый 

журнал 

 

2 Текущие Направлена на проверку 5-бальная учитель Календар Классн
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контрольные 

работы и 

срезы 

 

 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

 

система 

 

но- 

тематичес

кое 

планиров

ание 

учителя 

 

ый 

журнал 

 

3 Самостоятельн

ая 

работа 

 

 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

 

5-бальная 

система 

 

учитель 5-6 работ 

в течение 

года 

 

Классн

ый 

журнал 

 

4 Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятельно

й 

работы 

 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции  

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

5-бальная 

система 

 

учитель 5-6 работ 

в течение 

года 

после 

самостоят

ельной 

работы 

 

Классн

ый 

журнал 

 

5 Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-бальная 

система 

 

админи

страция 

 

По 

итогам 

первого 

полугоди

я 

 

Классн

ый 

журнал 

 

6 Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

5-бальная 

система 

админи

страция 

 

По 

итогам 

учебного 

года 

 

Классн

ый 

журнал 
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рефлексивный, ресурсный) 

7 Решение 

проектной 

задачи 

 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертны

м 

картам. По 

каждому 

критерию 

0-1 балл 

учитель 2 раза в 

год 

Портфо

лио 

8 Итоговая 

комплексная 

работа 

 

 Уровень 

сформиров

анности 

УУД по 

предметны

м  

областям 

Учитель

, 

админи

страция 

 

По 

итогам 

учебного 

года 

 

Итогова

я 

ведомос

ть 

 

9 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

 

 

 

 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 

По 

условиям 

проведени

я 

 

Организ

аторы 

конкурс

а 

 

По 

отдельно

му 

плану 

 

Портфо

лио 

10 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 

По 

условиям 

проведени

я 

 

Организ

аторы 

конкурс

а 

 

По 

отдельно

му 

плану 

 

Портфо

лио 

 

11 Межпредметны

е 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

 

 

 

Направлена на выявление 

уровня развития речи 

детей, навыков 

самоконтроля, умения 

работать с информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), 

работа на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведени

я 

 

 

Организ

аторы 

конкурс

а 

По 

отдельно

му 

плану 

 

Портфо

лио 
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12 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика 

за год 

 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

Самооценк

а 

ученика 

 

Классн

ый 

руковод

итель 

 

Май Итоги 

конкурс

а 

«Учени

к года» 

 

 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательн

ых событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

 

Степень 

активности

: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

 

классны

й 

руковод

итель 

 

По 

окончани

и каждого 

учебного 

года 

 

Аналит

ическая 

справка 

классно

го 

руковод

ителя 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 

возможность научиться»). 

 

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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

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

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать 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, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, 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 учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 
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Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

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. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 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,  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 учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём 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 
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

Педагогическим Советом по Положению о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 1 – 4 классов.  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 учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

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 учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
 

2. Содержательный раздел 

 
2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 
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       Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих программ по предметам. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы 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 произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 

и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидис-

циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
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участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

— 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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,  

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как  собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

— формирования   чувства   прекрасного   и   эстетических  чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной 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 её 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 целеустремлённости и настойчивости в  достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-   формирование 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 процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
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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 учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» . 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е, умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной дея-

тельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование матери-

ала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и  использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности  и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования  умений,   навыков  и   компетентностей  в любой  

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личнос-

ти; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  
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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 четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.  е. установление обучающимися связи между 

цельюучебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол 

жен  задаваться  вопросом: какое значение  и какой  смысл  

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

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

содержания (исходя из социальных и личностных  ценностей),  обеспечивающее 

личностный  моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого  

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы, 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 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; 
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• 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); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с  восполнением  недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений,  анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное  создание алгоритмов (способов) деятельности при решении  

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем  и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление,  идентификация проблемы,  поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль,  коррекция, оценка его 

действий; 
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 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 ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 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 определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и обшей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь оценок  близкого и 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 ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 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 учащегося. 

 

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 целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий, 

В частности, учебный 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 синтак-

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка 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, 

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. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я»  с  героями 

литературных  произведений  посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа  и своей  страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 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 учётом 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. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания,  поведение,  

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

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». При получении начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных 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 знаковосимволических 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 приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его 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 
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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, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение  элементарных норм  адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий  замещения  и  моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных  характерных  свойств;  установления   причинно- 

следственных связей  в окружающем мире,  в том числе на  многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 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 корректив 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 учащихся. 

 «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 
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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 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 
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- 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 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.  
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 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• 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 обу-

чающиеся 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 осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном  

плане;  рефлексии  как осознании содержания  и  оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

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 учащегося 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, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной  

отработки предметно-преобразовательных действии; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•      формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации  на основе  эффективной  организации предметно-преобразующей 

символико-моделируюшей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТкомпетентности 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 
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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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её 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 

партнёра и  вносить необходимые коррективы  в  интересах  достижения общего 

результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
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решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия 

и их последствия.  

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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 её 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 обучащихся 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. 
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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 информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

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 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 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 её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых 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, её 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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, 

в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной 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. 

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 Яконцепции 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. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных 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 Яконцепции 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 уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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• совпадением   начала  кризисного   периода,   в  который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками  при сохранении  значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем  сформированности  структурных компонентов 

учебной деятельности  (мотивы,  учебные действия,  контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 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: 



 

 

80 

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. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения, В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 

деятельности основана на требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Рабочая программа учебного предмета, курса включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности включает следующие разделы:  

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводятся программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности.  

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

2.2.2.1. Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Основания разработки программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы  В.Г. Горецкого,  В.А. 

Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Обучение грамоте», авторской программы Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. «Русский язык».  

 

Общие цели учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
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интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика курса. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 



 

 

83 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
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на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  
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Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предусматривает формирование ответственного отношения к обучению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию предполагает выработку навыков работы со 

словарями, для чего требуется изучать не только содержание отдельных словарных 

статей, но и общие принципы их организации и расположения, значение словарных помет, 

сокращений и т. д. Учащемуся также необходимо знать типы словарей, их назначение и 

отличительные признаки, а также наиболее авторитетные словарные издания, уметь 

пользоваться словарями в учебно-научной и практической деятельности. 

Уровень осознания учащимся своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

человечества существенно повышается при овладении отраженным в языке культурным 

наследием народа. В этих целях рекомендуется привлекать словари: толковые, 

лингвострановедческие, топонимики и ономастики, фразеологические, афористики, 

пословиц и поговорок, устаревших слов и др. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися 

общенаучных и предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и 

объектов культуры и при осмыслении способов их выражения в родном и других языках. 
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Для усвоения этого рекомендуется использовать словари: энциклопедические, 

терминологические, лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и 

афористики, двуязычные и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого 

этикета. Для достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать 

словари: речевого этикета, толковые, фразеологические и афористики. 

Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, а также для осознания значения 

семьи в жизни человека и общества, для понимания ценностей семейной жизни важно 

учитывать общепринятые нормы нравственности. Изучение этой части словарного запаса 

языка рекомендуется проводить по словарям фразеологии, крылатых фраз, пословиц и 

поговорок.  

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, 

синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических 

понятий. Для их определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям 

разного типа: энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

 Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается 

с обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. 

В этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, 

а также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения 

этого рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, 

синонимов, антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, 

сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), 

ориентации в глобальном информационном пространстве может быть более эффективным 

при использовании идеографических и грамматических словарей.  

Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, 

лингвострановедческие, топонимов, ономастики.  

При работе с особо одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется 

обращаться к отраслевым энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

       В целях достижения более высоких результатов по предмету «русский язык» 

рекомендуется использовать: 

 для уточнения значения слов — словари: толковые, энциклопедические, 

иностранных и устаревших слов, синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, 

лингвострановедческие; 

 для саморедактирования и взаимного редактирования сочинений — словари: 

толковые, сочетаемости, синонимов, антонимов, паронимов; 

 для составления заданий на семантически и грамматически правильное построение 

высказывания — словари: толковые, сочетаемости, грамматические; 

 для предотвращения речевых и грамматических ошибок — словари: толковые, 

сочетаемости, грамматических трудностей, синонимов, паронимов; 

 для формирования культуры устной речи — словари: орфоэпических трудностей, 

ударения; 

 для повышения орфографической грамотности — словари: орфографические; 

 для развития речевой выразительности, языкового чутья и «чувства слова» — 

словари: синонимов, антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, 

устойчивых сравнений, обратные (для формирования навыка рифмовки строк), 

орфоэпические, риторической терминологии; для совместного повышения 

коммуникативной и культурной компетенции — словари: толковые, 

лингвострановедческие, персоналий, топонимов; 

 для работы с одаренными и высокомотивированными детьми — словари: юного 

филолога (и лингвиста), энциклопедические, идеографические; 

 для повышения уровня владения русским языком у детей, для которых он не 

является родным, — двуязычные, лингвострановедческие словари.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  



 

 

88 

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности 

оформления и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, 

орфоэпические, сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

                               Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
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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. 

          

Условия достижения результатов 

(формы организации образовательного процесса, педагогические технологии) 

Педагогические технологии: 
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Диалог - эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

 Мини - исследования позволяют провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

Групповая работа, работа в парах служит для формирования коммуникативных  

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

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

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог.  
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

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

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  
Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и Тренинговых листах. Данная технология направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

Формы организации образовательной деятельности: 
- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 
- урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 
- урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 
- урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

математическими проблемами; 
- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их 

запросу; 

- самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведённых диагностических и проверочных 

работ; задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих 

навыков, на трёх уровнях: формальном, рефлексивном, ресурсном;  

- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои математические знания и 

умения (эти знания выбираются и выполняются по желанию). 

 

Особенности оценки учебных достижений 

Система оценки планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования особенностями системы оценки  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

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

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
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системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера ;  

- проектная деятельность. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как 

на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель 

достижений.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету.  

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.                                           

  Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 
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учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 

возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач 

или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок 

должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

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

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом 

из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты .  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1.Текущая аттестация:  

 устный  опрос 

 письменная самостоятельная работа 

 диктант 

 контрольное списывание  

 тесты  

 аудиозаписи монологов, диалогов 

 творческая работа  (изложение, сочинение) 

 диагностическая  работа 

2.Итоговая  аттестация: 

 комплексная контрольная работа 

Итоговая оценка предметных и метапредметных  результато. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, 

математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

  активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Предметом оценивания является: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются следующая система оценивания: 

1. Пятибалльная система оценивания (2 – 4 классы). 

Критерии и параметры оценивания устного ответа по русскому языку. 

Устный опрос является важным способом учёта знаний. При оценке устных ответов во 

внимание принимаются следующие критерии: правильность и полнота ответа, степень 

осознанности, последовательность изложения материала. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный правильный ответ, обнаруживая осознанное 

усвоение материала, подтверждает ответ примерами, самостоятельно и правильно применяет 

правило при анализе и письме слов и текстов, отвечает связно, последовательно, без недочётов 

(иногда допускается не более одной неточности в речи). 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт хороший ответ, но допускает 1 -2 неточности, 

которые исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает не полно, затрудняется привести примеры, работает по наводящим 

вопросам учителя, при работе со словами, с текстом допускает ошибки, которые исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, не может сформулировать правило, не может отвечать по наводящим вопросам 

учителя. 

Диктант:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок; 
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работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 5 орфографических ошибок, 

работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана небрежно. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные 

слова). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Контрольное списывание: 

Оценка «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» ставится, если имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка «3» ставится, если имеется 2 ошибки и одно исправление. 

Оценка «2» ставится, если имеется 3 ошибки и 1 – 2 исправления. 

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание: 

Оценка «5» ставится, если правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 

неточности). 

Оценка «4» ставится, если содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в 

содержании и построении текста). 

Оценка «3» ставится, если допущено существенное отклонение от авторского текста; 

допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочёты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в 

содержании и построении текста). 

Оценка «2» ставится, если допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события,  отсутствует главная часть); много фактических неточностей;  нарушена 

последовательность изложения мыслей;  имеет место употребление слов в несвойственном им 

значении;  допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 
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текста. 

2. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов). 
 Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Содержание курса. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
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значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 1 класс. 

Личностные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 
 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
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 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы. 

Развитие речи. 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 
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 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс 

Личностные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 
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 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

 Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
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 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

            Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 
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Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы. 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу 

и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
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 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика.) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 
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 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 
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 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 

нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 3 класс. 

Личностные результаты. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 
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 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

            Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 

устно или письменно содержание текста; 
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 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

 Коммуникативные УУД: 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 
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 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы. 
 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления 

к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы. 

Развитие речи. 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 
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 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 
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 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами. 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 
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 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
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д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 4 класс 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 



 

 

121 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД. 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
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языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео - 

и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы: 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 
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 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы.  

Развитие речи. 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
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 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих 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 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка. 
Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), 

лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения;  

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
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 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 

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

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
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пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 
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Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте (207 ч.) 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, 

согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произноительная 

единица. Деление слова на слоги. 

Определение места ударения 

Первоначальное представление о слове 

как единстве значения и звучания. Звуки 

речи. Смыслоразличительная функция 

звуков. Интонационное выделение звука 

на фоне 

слова. Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием каждого звука в 

слове, фиксацией звуков фишками. Число 

и последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним 

звуком (мак—рак). Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твердых 

и мягких согласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового состава слова с 

отражением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, твердые и 

мягкие согласные). Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Ударение. 

Способы его выделения. Слогоударные 

схемы. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку (по последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-артикуляционном отношении 

звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Наблюдать: находить в стихотворении слова с 

заданным звуком. Определять место заданного 

звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова (в том числе 

в игровых ситуациях — игра «Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) гласной буквы 

как показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука 
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Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Гласные 

буквы как показатель твердости—

мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. 

Начертание письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного 

шрифта. Гласные после шипящих (жи—

ши, ча—ща, чу—щу). Запись, 

выкладывание из 

разрезной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений 

(три—пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор 

буквы гласного звука в зависимости от 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. Функции 

букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твердость или 

мягкость предшествующего согласного. 

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы. 

обозначающие согласные звуки. Разные 

способы обозначения буква_ 

ми звука [й’]. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки (с—з, ш—ж, с—ш, 

з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство (о—

а, и—у, п—т, 
л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’ ]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, со_ 

ответствующей индивидуальному 

Овладение способом чтения прямого 

слога (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова 

по его буквенной записи (чтение). 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова 

с картинками, на которых изображены 



 

 

132 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Два вида чтения — орфографическое и 

орфоэпическое. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Орфоэпическое чтение 

как 

воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи с учетом 

орфоэпических правил при переходе к 

чтению целыми словами 

соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. Соединять 

начало и конец предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте информацию; определять 

основную мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое — 

по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать 

интонацию, силу голоса, темп речи 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

Гигиенические требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке. 

Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, 

зрительного образа обозначающей 

его буквы и двигательного образа 

этой буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических норм. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы 

из набора различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина и 

других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом; слова, написанные 

печатным и курсивным шрифтами. 
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предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности 

правильного 

списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, 

знака переноса 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный состав 

которых совпадает 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те части рисунка, в 

которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трех—пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения 

в соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка 

 

Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. Слова, 

называющие 

признаки. Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдение 

над значением слов. Понимание 

значения слова в контексте. Включение 

слов в предложение. Наблюдение над 

родственными словами 

(без введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Коррекция предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие 

действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

- раздельное написание слов; 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных 

слогах (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями ча—ща, чу—щу, жи—ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями 
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-обозначение гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

Знаки препинания в конце предложения 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги 

ча—ща, чу—щу, жи—ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Объяснять правила написания 

слов с заглавной буквы; подбирать 

слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на 

заданную букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под диктовку 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Использование 

прочитанных слов для построения 

связного рассказа. Практическое 

овладение диалогической формой 

речи. Работа над речевым этикетом 

в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера 

по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу связанную с 

общением  

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

Систематический курс (560 ч.) 

Фонетик и графика (25 ч.) 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и 

буквы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их 

функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие 

и глухие. Согласные парные и непарные 

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков 

речи на письме. Гласные 

и согласные звуки и их буквы. Отсутствие 

при произнесении звука преграды в 

ротовой полости как отличительный 

признак гласных звуков. Ударные и 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, звонкие/глухие). 
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по твердости—мягкости, звонкости—

глухости. Слог. Ударение. Фонетический 

анализ слова 

безударные гласные 

звуки в слове. Согласные звуки. 

Согласные твердые и мягкие (парные и 

непарные). Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Согласные звонкие и глухие (парные и 

непарные). 

Дифференциация сходных звуков и 

обозначающих их букв. Пропедевтика 

взамен букв. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Роль ударения. Устный фонетический 

анализ слова. Частичный письменный 

фонетический анализ слова 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твердых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и 

букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, 

проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму 

Состав слова (морфемика) (25 ч.) 

Форма слова. Окончание. Основа слова. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корнях. 

Суффикс. Приставка. Значение суффиксов 

и 

приставок. Разбор слова по составу 

Окончание как часть слова. Изменение 

формы слова. Практическое усвоение 

способов изменения формы слова. Корень 

как часть слова и общая часть 

родственных 

слов. Однокоренные (родственные) 

слова. Наблюдение над корнями слов с 

чередованием согласных. 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Суффикс и приставка как части 

слова. Значение суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу (морфемный 

анализ) 

Объяснять способы изменения 

формы слова, действия изменения 

формы слова. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду 

предложенных (например, синоним или слово с 

омонимичным 

корнем в ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать слова заданного состава 
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Объяснять значение слова — давать развернутое 

толкование его 

значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными приставками, 

с заданными суффиксами. 

Моделировать слова заданного 

состава (в том числе в процессе 

игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове... приставка, как в слове... окончание, как в 

слове ..») 

Лексика (20 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово 

в словаре и тексте. 

Определение значения слова в толковом 

словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы 

Слово и его значение. Значение 

слова в толковом словаре и тексте. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдение за многозначными словами в 

предложениях. 

Слова - синонимы. Наблюдение за 

синонимами в тексте. Слова- антонимы 

Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого 

слова. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. Определять 

(выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словариков учебнике или 

толковым словарем 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять собственные 

толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для заполнения 

пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора 
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слова, корректировать обнаруженные ошибки, 

выбирая наиболее точный синоним. 

Составлять (в процессе коллективной 

деятельности и самостоятельно) словарь 

устаревших слов 

(на материале знакомых сказок). 

Объяснять значение фразеологизмов. Соотносить 

фразеологизмы и соответствующие им рисунки. 

Создавать собственные шуточные 

рисунки, основанные на буквальном понимании 

значения слов, входящих в состав фразеологизма. 

Анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова для 

успешного решения коммуникативной задачи 

Морфология (118 ч.) 

Части речи, деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение. 

Род и число имен существительных. 

Падеж. Падеж и предлог: образование 

предложной падежной формы. 

Склонение имен 

существительных. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. 

Имя прилагательное: общее значение. 

Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Словообразование имен прилагательных 

Части речи, их значение и признаки. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное, его значение, 

признаки, использование в речи. Род имен 

существительных: мужской, женский, 

средний. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по 

числам. 

Изменение имен существительных 

по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложнй падежной формы 

имен существительных. 

Склонение имен существительных: 

Классифицировать (группировать) слова по 

частям речи, объяснять основания классификации 

(части речи; самостоятельные и служебные части 

речи). 

Выдвигать предположения: находить основания 

для классификации имен существительных (по 

родам, числам, склонениям), глаголов (по 

вопросам, временам спряжениям 
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Местоимение. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

Глагол как часть речи. Значение 

глагола, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов 

по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время. Изменение глаголов по 

лицам. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов по лицам в 

настоящем и будущем времени. 

Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование 

глаголов от других частей речи 

1, 2 и 3_е склонение. Определение 

склонения имен существительных по 

форме им. п. ед. ч. Имена 

существительные одушевленные и 

неодушевленные (вопросы  

к т о?, ч т о?), собственные и 

нарицательные. Морфологический разбор 

имен 

существительных.  

Имя прилагательное, его значение, 

признаки, использование в речи. 

Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Связь (согласование) имени 

прилагательного с именем 

существительным. Морфологический 

разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение, его значение, признаки, 

использование в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица. 

Местоимения единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол, его значение, признаки, 

использование в речи. Начальная форма 

глагола. Глагольные вопросы  

 ч т о  д е л а т ь? и  ч т о с д е л а т ь?. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время. 

Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Изменение глаголов 

по лицам в настоящем и будущем 
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времени. I и II спряжение глаголов. 

Способы определения 

спряжения глаголов. Морфологический 

разбор глаголов 

Синтаксис (47 ч.) 

Словосочетание. Предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее 

и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство. Однородные члены 

предложения. 

Различение простых и сложных 

предложений 

Слово, словосочетание и предложение. 

Связь слов в словосочетании (главное и 

зависимое). Предложения 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные (по 

цели высказывания). Предложения 

восклицательные и невосклицательные 

(по интонации). Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные 

члены предложения. Связь однородных 

членов в предложении: при помощи 

интонации перечисления, при помощи 

союзов (и, а, но, или). Простое и сложное 

предложения. Синтаксический анализ 

простого предложения: характеристика 

по цели высказывания и интонации, 

нахождение главных членов предложения 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 

описывать их 

сходство и различия. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: 

находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно 

составлять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза 

в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов предложения.  

Сравнивать 

простые и сложные предложения 

Орфография и пунктуация (195 ч.) 

Правописание жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Обозначение мягкости согласных 

с помощью ь. Перенос слов. 

Правописание сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

Перенос слов. 

Находить в чужой и собствен_ 

ной работе орфографические 

ошибки; объяснять их причины. 
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Правописание заглавной буквы 

в начале предложения и в именах 

собственных. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в 

корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание 

слов с непроверяемыми гласными и 

согласными (словарные слова, 

определяемые программой). 

Правописание беглой 

чередующейся гласной в корне при 

словообразовании (башня — башенка, 

чашка — чашечка). 

Правописание приставок об-, 

от-, до-, по-, под-, про-, за-, 

на-, над-. Правописание разделительных ь 

и ъ. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок,  

--ец, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -

ечк-. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. Употребление буквы ь 

в глагольных формах. Правописание 

частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Постановка запятой при одно_ 

Правописание заглавной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в 

корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание 

слов с непроверяемыми гласными и 

согласными (словарные слова, 

определяемые программой). 

Правописание беглой чередующейся 

гласной в корне при словообразовании 

(башня — башенка, чашка — чашечка). 

Правописание приставок об-, 

от-, до-, по-, под-_, про-, за-, на-, 

над-. Правописание разделительных ь и ъ. 

Правописание существительных 

мужского и женского рода с шипящими 

на конце (рожь, нож, ночь, мяч, камыш, 

вещь имен существительных 1, 2 и 

3_го склонения (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья,-ия, -ов, -ин) с 

использованием правила, таблицы, 

опорного слова. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок, -ец, -иц-, -

инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. Употребление буквы ь в 

глагольных формах: 2_е л. ед. ч. 

(пишешь, учишь), начальная (не_ 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определенных 

орфограмм: письмо с пропуском определенных 

орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от 

места орфограммы в слове. Анализировать разные 

способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Прогнозировать необходимость 

использования дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю Классифицировать 

слова, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный словарь 

трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с 

определенной орфограммой. Составлять 

собственные тексты диктантов на заданную 

орфограмму или набор орфограмм. 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные в 

тексте ошибки. Оценивать правильность 

примененного способа проверки орфограммы, 

находить ошибки в объяснении выбора бук_ 

вы на месте орфограммы. Выбирать нужный 
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родных членах (при перечислении, 

при употреблении союзов и, а, но) 

определенная) форма (сочетания 

-тся, -ться). Правописание частицы 

не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Постановка запятой при однородных 

членах (при перечислении, 

при употреблении союзов и, а, но) 

способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Моделировать предложения, 

включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Создавать собственные тексты с максимальным 

количеством включенных в них словарных слов. 

Оценивать свои возможности при выборе 

упражнений на закрепление орфографического 

материала. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи 

Развитие речи (75 ч.) 

Осознание ситуации общения: 

где, с кем и с какой целью происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации 

общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями: 

словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную 

тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

Осознание ситуации общения: 

где, с кем и с какой целью происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации 

общения. 

Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями: 

словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную 

тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Характеризовать особенности ситуации общения: 

цели, задачи, состав участников, место, время, 

средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям 

общения. 

Анализировать уместность использования средств 

устного общения в разных речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру 

Моделировать правила участия в диалоге, 

полилоге (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Анализировать собственную успешность участия 
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рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Заглавие 

текста. Выражение в тексте законченной 

мысли. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование 

текстов. Абзац. Последовательность 

абзацев в тексте. План текста 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Подбор заголовков 

к заданным текстам. Выражение в тексте 

законченной мысли. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком 

предложений. 

Абзац. Последовательность абзацев 

в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов 

к заданным текстам. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному 

плану 

в диалоге, успешность участия в нем другой 

стороны. Выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации общения. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Создавать тексты по предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: подробно, выборочно, 

от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор наиболее удачного 

плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, осознавать 

особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: 

правильность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические 

высказывания: словесный отчет о выполненной 

работе; рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые 

ошибки. Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки. 
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Анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с заданной темой (для сочинений) 

Резерв (68 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский 

язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 

Рабочие тетради (Русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное содержание 

курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 

Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать 

систему работы как с нечитающими, так и с 

читающими учениками. В содержание 

учебников включены задания для 

диагностики («Проверь себя»), а также 

материалы для проектной деятельности 

первоклассников. 

 

 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. 

В учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный 

развивающий материал. 
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тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые 

задания. 1 класс. 

 

 

 

 

 

Пособия предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т.д.), решение которых 

связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных 

действий. Выполняя задания, ученики 

анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. 

 

 

В пособии даны разнообразные тестовые 

задания по всем разделам курса русского 

языка в 1 классе. Они предназначены  для 

совершенствования, проверки и контроля 

осознанности первоначальных 

представлений об изучаемых языковых 

единицах и формирующихся у 

первоклассников УУД. Задания можно 

использовать как на уроках русского языка, 

так и для индивидуальной работы дома. 

 

Методические пособия 
Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 

 

 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Методическое пособие. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Методическое пособие. 2 класс. 

3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский 

язык. Методическое пособие. 3 класс. 

4. Канакина В.П. Русский язык. 

Методическое пособие. 4 класс. 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1 – 4 класс. 

 

 

 

 

 

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 

– 4 классы. 

 

В пособии представлена методическая 

система обучения грамоте; предложены 

поурочные разработки уроков письма и 

чтения. 

 

 

Пособия содержат рекомендации по 

проведению уроков, раскрывают 

особенности работы с учебниками и 

рабочими тетрадями, включают систему 

планирования уроков, контрольные вопросы 

и задания к каждой теме. 

 

 

 

 

 

В сборнике представлены обучающие 

тексты различных типов, контрольные 

диктанты, творческие работы по основным 

разделам начального курса русского языка. 

Материал может быть использован для 

совершенствования грамматико-

орфографических навыков и умений, а 

также для контроля усвоения содержания 

курса. 
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Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической 

работы на уроках и во внеурочной 

деятельности, рекомендации по работе с 

трудными словами. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний. 

 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение 

грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 

 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный 

словари. 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий по 

русскому языку. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный 

материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный 

материал. 3 класс. 

 

Комплекты для обучения грамоте 

используются для организации 

практической работы на уроке. Их 

применение обеспечит реализацию 

деятельностного метода. 

 

 

 

 

Пособия включают таблицы, схемы, 

памятки, структурирующие основные темы 

программы русского языка. Их назначение – 

активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность 

младших школьников при изучении 

каждого раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении 

учебного материала, его закреплении и 

систематизации знаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Магнитофон. 

Диапроектор. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки учащихся (13 шт.) 

Принтер лазерный. 

Экранно-звуковые пособия 

 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. 

Интерактивные демонстрационные таблицы. 

 

 

 

Аналог учебника используется при 
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Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. 

Электронные пособия. 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку.  

объяснении и закреплении программного 

материала. Содержит задания для работы со 

словарными словами, по развитию речи, 

игровые задания. Пособие может быть 

использовано для организации фронтальной 

и индивидуальной работы в классе, а также 

для самостоятельного изучения 

программного материала дома. 

Игры и игрушки 

 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») 

Оборудование класса 

 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

 

Пояснительная записка. 

Основания разработки программы. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по курсу «Литературное чтение» (1-4) авторы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.   

 

Общие цели учебного предмета. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 
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Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в основной 

школе. 

Общая характеристика курса. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
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пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также 

наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной 

и практической деятельности. 

Уровень осознания учащимся своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

человечества существенно повышается при овладении отраженным в языке культурным 

наследием народа. В этих целях рекомендуется привлекать словари: толковые, 

лингвострановедческие, топонимики и ономастики, фразеологические, афористики, 

пословиц и поговорок, устаревших слов и др. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные 

и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого 

этикета. Для достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать 

словари: речевого этикета, толковые, фразеологические и афористики. 

Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного выбора, 

формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, а также для осознания значения семьи 

в жизни человека и общества, для понимания ценностей семейной жизни важно учитывать 
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общепринятые нормы нравственности. Изучение этой части словарного запаса языка 

рекомендуется проводить по словарям фразеологии, крылатых фраз, пословиц и поговорок.  

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 

антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических понятий. 

Для их определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного типа: 

энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 
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       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных знаний, 

первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики. При организации проектной деятельности рекомендуется 

применять также языковые словари разных видов для повышения грамотности и речевой 

выразительности оформления и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, 

орфографические, орфоэпические, сочетаемости, грамматических и произносительных 

трудностей и др. При работе с особо одаренными и высокомотивированными детьми 

рекомендуется обращаться к отраслевым энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

        В целях достижения более высоких результатов по предмету «литература» 

рекомендуется использовать словари: толковые, паронимов, исторические, 

лингвострановедческие, устаревших слов, фразеологии и афористики, устойчивых 

сравнений, словари юного филолога (и литературоведа). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления 

и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), 

что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

Курс «Литературное чтение рассчитан на 540 ч.  В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебных недель), во 2 – 4 классах 

по 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
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совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, 

к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 
Условия достижения результатов  

(формы организации образовательного процесса,  

педагогические технологии). 

 Образовательный процесс по курсу «литературное чтение» организуется с 

помощью следующих форм и видов учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

 урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими читательскими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

 самостоятельная работа учащихся дома – имеет следующие линии: 

 задания по освоению ведущих тем курса; 

 творческие задания. 
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Особенности оценки учебных достижений. 

Модели инструментария для оценки достижений: 

Источники информации:  

 Работы учащихся 

 Деятельность учащихся 

 Статистические данные 

 Результаты тестирования 

 

Методы: 

 Наблюдение 

 Оценивание процесса выполнения 

 Портфолио 

 Вопроса для самоанализа 

 Открытый ответ 

 Выбор ответа 

 Краткий свободный ответ 

 

Критерии: 

 Поощрение всех видов речевой деятельности детей, осуществляемой в 

разнообразных целях; 

 Индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств устной речи; 

 Разумность гипотез, пояснений; 

 Правильность  и обоснованность ответа или качество подготовленного продукта; 

 Индивидуальный прогресс в развитии точности и выразительности устной  речи; 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения курса 

«Литературное чтение».  

 

1 класс. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
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 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии 

с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, 

для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить 

его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения 

по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со 

смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 
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 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
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 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

  

 Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
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информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 
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 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7 – 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 

к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 
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 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 
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 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение 

к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 
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 находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 



171 

 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, 

рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 4 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 
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 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение 

к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, 

не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 
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 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика (тольуо для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 
 

 Содержание курса. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по прослышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

Чтение про себя.  
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Осознание смысла произведения при  чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная.  Элементы книги: содержание  или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием.Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного  содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе  разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста):  определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание;  план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе  общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Раздел «Круг детского чтения». 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
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И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Самое великое чудо на свете (4 ч)    
Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич 

и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
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Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 
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Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс - 136 часов  

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 

коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 
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Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет последовательность событий), тема.  Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания  (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная  речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями  построения и выразительными средствами. 

 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

личного опыта. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 

самостоятельное. 

 

Техника чтения 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким проговариванием 

слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 

минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в 

минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 

минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в 

минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в 

минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в 

минуту.   
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4 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его 

содержанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 

минуту.  

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в 

минуту.   

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по литературному чтению. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 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. 

«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 ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 
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«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. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

Слушание фольклорных 

произведений: основная сюжетная 

линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного 

текста: основное содержание 

(информация) 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова; отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, 

отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения учебного 

задания (отбирать необходимые средства для 

получения результата, выстраивать 

последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывание по поводу художественного 

произведения 

Чтение (190—225 ч) 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух — слогов, слов, 

предложений, постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами. 

Чтение про себя текстов разных 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. Выразительно читать 

литературные произведения, используя 
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жанров. 

Чтение прозаических произведений: 

эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотворных 

произведений: интонация, 

темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений 

интонации, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. Читать 

художественное произведение (его фрагменты) 

по ролям. Декламировать стихотворения. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, 

выделять в тексте основные логические части; 

отвечать на вопросы, используя текст 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от 

научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чем будет 

рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, о войне, 

о людях) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: об участии 

детей в Великой Отечественной войне, 

о пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в парах, в 

группах — сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно): что 

хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 

Определение главной мысли 

текста. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств 

автора. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися 

класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять опорные 

слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий); выборочно 

(отдельный фрагмент, описывать героев 

произведения). 

Характеризовать книгу: анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять 

краткий отзыв о прочитанной книге 
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текста (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ 

коллективно по составленному плану 

(с помощью учителя). 

Рассказ по внутритекстовой 

иллюстрации 

Анализ иллюстрации (кто изображен, 

когда, где) при помощи учи_ 

теля. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание 

иллюстрации. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа 

при помощи учителя по Определение 

главной мысли. Определение темы 

каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. 

Слова, выражения текста для 

устного высказывания. Сокращение 

текста. Краткий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: 

слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения 

(выбор их в тексте с помощью 

учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых 

средств (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Рассказ о герое 

по коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор 

слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, 

самого напряженного момента 

в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств по 

коллективно 

составленному плану. 
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Самостоятельный рассказ по 

иллюстрации. 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя 

из ряда предложенных. Аннотация 

книги. Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка, ее назначение. 

Выбор книги по рекомендованному 

списку. Отзыв на книгу текста 

 Культура речевого общения (10-110 ч.)  

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. Правила 

речевого общения. Вежливость — 

первое правило общения. 

Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. 

Выражение сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную тему (что 

важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

высказывания окружающим. 

Устное сочинение 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной 

иллюстрации (то, о чем хотел 

рассказать автор). Определение 

главной мысли произведения (что 

самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли 

устного сочинения. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация своего высказывания 

окружающим 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему? 

зачем?). 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и последовательно 

строить текст (высказывание), отбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с учетом особенностей 

Культура письменной речи (20-25 ч.) 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чем бы я хотел 

рассказать). Определение главной 

мысли высказывания (что самое 

важное в моем рассказе). 

Выразительные средства языка для 

Определять тему своего будущего 

письменного высказывания (о чем я бы хотел 

сказать). Определять тип высказывания (текст-

повествование, текст-рассуждение, текст- 

описание), отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в соответствии с 
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письменного высказывания. Тип 

высказывания: текст-повествование, 

текст-рассуждение, текст-описание. 

Структура письменного высказывания. 

Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва 

типом текста. 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв и 

др.) 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и 

поговорки. Большие формы устного 

народного творчества: сказки, 

былины. Классики детской 

литературы. Классики русской 

литературы 

XIX—XX вв. Произведения 

отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, 

сказки, стихотворения, пьесы. Детские 

журналы: о природе, художественно- 

развлекательные, художественно- 

публицистические. Справочник для 

учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про все на свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, 

Родине, приключения, фантастика 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадка, 

считалка, песенка, пословицы и 

поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Звукопись. Тема произведения. 

Главная мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия текста). 

Герой произведения. Характер героя. 

Средства выразительности. Сравнение. 

Олицетворение. Метафора. Гипербола 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин. 

Чтение по ролям 

Инсценировать художественное произведение 

(его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации. Передавать особенности героев, 

используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены 
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Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

№ 

 п /п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КлимановаЛ.Ф., БойкинаМ.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

  

В программе определены цели и 

ценностные ориентиры начального 

курса литературного чтения; 

рассмотрены  подходы к 

структурированию учебного 

материала и к организации 

деятельности учащихся; представлены 

результаты  изучения предмета, 

основное содержание курса, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся;  описано 

материально-техническое 

обеспечение. 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в 

тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. 

Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей 

для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) 

для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. Слова, 

словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Определение темы прочитанного, 

Определение главной 

мысли произведения (что главное 

хотел бы сказать автор). Определение 

темы и главной мысли устного 

высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация высказывания 

окружающим 
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2. Учебники 

Литературное чтение. Учебник. В двух 

частях. Часть 1. 1 – 4 классы  

Составители КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

ГоловановаМ.В., ВиноградскаяЛ.А. 

Литературное чтение. Учебник. В двух 

частях. Часть 2. 1 – 4 классы 

 Составители КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

ГоловановаМ.В., ВиноградскаяЛ.А. 

Методический аппарат учебников 

организует ориентировку учащихся 

при формировании важнейших 

учебных действий (читать 

выразительно, делить текст на части, 

выделять главную мысль, 

озаглавливать, пересказывать текст, 

составлять план и т. д.) и 

обеспечивает их поэтапную 

отработку. 

Многие задания ориентированы на 

коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них 

способности к сотрудничеству при 

чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

Текстовый материал учебников 

способствует духовно-нравственному 

развитию младших школьников, 

осознанию ими важнейших 

нравственно-этических понятий 

(дружба, доброта, взаимопонимание, 

уважение к старшим, любовь к 

родителям и др.). 

3. Рабочие тетради и пособия (серия 

«Успешный старт») 

КлимановаЛ.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  

1 – 4 класса 

 

4. Методические пособия 

КлимановаЛ.Ф. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 1 – 4 классы 

В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения 

чтению, основные положения 

программы «Литературное чтение» в 

начальной школе, даются общие 

рекомендации по организации уроков 

литературного чтения и поурочные 

разработки к учебникам. 

5. 

 

 

 

 

Книги для учителя 

1. ПолозоваТ.Д. Как сформировать 

читательскую активность. 

2. ЧуткоН.Г. Формирование познавательной 

активности у младшего школьника. 

В книгах рассматриваются требования 

к обучению творческому чтению и 

подходы к формированию 

читательской активности младших 

школьников. 

Печатные пособия 

6. 1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

2. Словари по русскому языку. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

Технические средства обучения 
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7. 1. Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок. 

3. Телевизор  

4. Магнитофон. 

5. Мультимедийный проектор  

6. Экспозиционный экран  

7. Компьютер  

8. Сканер 

9. Принтер лазерный  

 

 

 

 

С диагональю 72 см. 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

8. 1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых предметов. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  

Игры и игрушки 

9. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 

10. 1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстрационного материала. 

5. Полки для книг. 

6. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

Родной (русский) язык как хранитель культуры русского народа.  

Фонетика и орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами русского языка. Ударение, произношение слов в соответствии с нормами русского 

языка. Знакомство с орфоэпическим словарем русского языка.  

Лексика. Слово. Лексическое значение слова. Жизнь слова. Знакомство с толковым 

словарем русского языка. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

3 Синонимы. Знакомство со словарем синонимов русского языка. Антонимы. Знакомство со 

словарем антонимов русского языка. Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Выделение слов в переносном значении в тексте, сравнение прямого и переносного 

значения. 

 Морфология. Классификация слов по вопросам.  

Словообразование. Способы образования слов. Определение лексического значения 

слова на основе словообразовательного анализа.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Установление связей между словами в словосочетании и предложении. 

Редактирование текста с точки зрения лексики и грамматики.  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском языке) 

Русский фольклор. Секреты русской считалки. Загадки русского народа. 

Скороговорки.  
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Русские народные сказки. Особенности русских народных сказок. Герои сказки, их 

взаимоотношения.  

Литературные сказки. Соединение реального и фантастического в сказке. Общее и 

различное в народных сказках о животных и сказках авторских. Роль авторского начала. 

Образ автора - рассказчика. Роль авторского начала. «Обыкновенность» героев и сюжета 

сказки. Секреты их сказочности. Позиция автора-рассказчика: его доброта, внимание, 

терпимость и любовь к окружающему миру. Народность сказки, связь с русским и мировым 

фольклором. Авторский характер сказки.  Образы героев сказки. 

 Юмор в художественном произведении. Человеческие недостатки, выведенные в 

произведении. Формы их описания.  

Школа жизни. Герои произведения. Отношение автора к герою. Жизненная 

достоверность рассказов.  

Все живое. Дружба человека и животных, характеры животных. Отношение автора к 

своим героям.  

Мир вокруг нас. Художественные особенности рассказов. Характер главного героя, 

особенности его отношения к миру, своеобразие сюжетов.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества русского 

народа. Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской 

литературы, уральских авторов. Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

2.2.2.5. Иностранный язык. 

 

Пояснительная записка. 

        Программа по английскому языку составлена на основе: 

       - требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

      - программы формирования универсальных учебных действий. 

        Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Happy English.ru» для 2-3  классов, «Английский в фокусе» для 4 класса.          

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и поли 

язычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

        Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

       Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.    

 

        Цели.   Программа имеет направление  на достижение следующих целей 

обучения учащихся начальной школы: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о 

себе, своем друге, своем домашнем животном 
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•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на 

третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников,   а также их обще учебных умений. 

      Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать меж предметные обще учебные умения и 

навыки. 

         Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

-формирование представлений об иностранном языке  как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими\пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества.  

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
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коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 

с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета.  

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

В целях достижения более высоких результатов по предмету «иностранный язык» 

рекомендуется использовать словари: двуязычные, лингвострановедческие, 

энциклопедические, этимологические (для демонстрации родства слов). 

 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» отводит 

204 часа для обязательного изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования  по 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. При этом программа предусматривает 

резерв свободного учебного времени в объеме 10%  для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 
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      Учащиеся младшего школьного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп. 

     В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в 

зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых "интернациональных слов" и т. д. 

    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 

ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны 

по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на уровне начального общего образования обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими уровнями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для ре-

шения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на следующих 

уровнях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 

происходит именно на уровне начального общего образования. При этом существенное вли-

яние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых 

средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- 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; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
        В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

        Принципы. Данная программа строится на основе следующих дидактических 

принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 

лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому 

применению, что определяет практическую направленность   программы , расходование 

значительной части времени на формирование различных деятелностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений 

о языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и 

понятий, осознанное оперирование ими; 

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

 

Содержание учебного курса. 

1. Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
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одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи 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). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

            Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

3. Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 
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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. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, 

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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. 

4. Социокультурная осведомленность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

5. Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
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– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– 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 структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 
Контроль и оценка  деятельности учащихся. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на уровне 

начального общего образования направлен прежде всего на выявление достижений 

школьников.  В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела Progress check, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.  Все задания 

построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам. 

Тематическое планирование. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (9 ч) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, выполняемой в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем, 

приводится ниже в последующих разделах 
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Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч) 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. (10 ч)  

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. (20 ч) 

Природа. Любимое время года. 

Погода. (12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: 

название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 

ч) 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). (7 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на 



203 

 

и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

• основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 

• Восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

• восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи.  

Чтение 
• Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова.  

Письменная речь 
Писать с опорой на образец: 

— поздравление с праздником; 

— короткое личное письмо 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Описывать что-либо. Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст 

(по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудио 

текста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью 

понимать его содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать его основное содержание. 

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

текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие 

и т. д.). Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о 

нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, с Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Связующее “r” (there 

is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Членение предложения на смысловые 

группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. Находить в тексте 

слова с заданным звуком. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего 

“r” и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 



205 

 

говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксации 

 (-er/-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 

-th); словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play — to play) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в английском 

языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с 

простым глагольным (He speaks 

English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) 

сказуемыми. Безличные предложения 

(It’s hot. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there 

are. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!). 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых 

образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not и no. Использовать в 

речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is/there are. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы 

в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Употреблять в речи глаголы в Present, Future, 
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союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). 

Правильные и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол to do. 

Глагол_связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная форма глагола. 

Глагольная конструкция: I would like 

… (I’d like …). 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные 

по правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и 

исключения. 

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, 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 

Past Simple (Indefinite), обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы. 

Выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию 

I would like ... . 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным и нулевым 

артиклями и правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных 

и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 

неопределенными местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия. 

Употреблять количественные числительные (до 

100) и порядковые числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебник «Happy English.ru» К.И.Кауфман и М.И.Кауфман Обнинск, « Титул» 2012.(2-3 

класс) 

2. Рабочая тетрадь– «Happy English.ru»  Обнинск, « Титул» 2012 (2-3 класс) 

3.   Книга для учителя “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя) (2-3 класс) 

4. УМК «Английский в фокусе»(4 класс):  

- учебник; 

- рабочая тетрадь; 

- книга для учителя; 

- языковой портфель; 

- контрольные задания; 
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- аудиокурс для занятий в классе; 

- электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома; 

- раздаточный материал; 

- постеры; 

- видеокурс на DVD; 

- рабочие программы; 

- книга для родителей; 

- сборник упражнений (для самостоятельной работы учащихся). 

5.   Примерные программы по английскому языку. – М.: Просвещение, 2010. 

6.   Книги для чтения на иностранном языке. 

7.   Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран. 

8.   Двуязычные словари. 

9.   Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК). 

Печатные пособия. 

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения. 

2.Карты на иностранном языке. 

3. Физическая карта Великобритании. 

4. Карта Европы. 

5. Карточки букв. 

6. Английский алфавит. 

7. Карточки слов. 

8. Карточки транскрипционного знака. 

9. Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Игры и игрушки. 

1. Игрушки (куклы, животные, макеты овощей, фруктов) 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон 

2. Ноутбук 

3. Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”. 

2. Обучающая компьютерная программа “Happy English.ru “. 

3. Электронный словарь 

4. Игровые компьютерные программы 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

2.Экспозиционный экран (навесной) 

3.Сетевой фильтр-удлинитель. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

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 
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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 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– 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 нём 

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, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

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

– оперировать в речи неопределёнными 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 определённым 

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

2.2.2.6. Математика  

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий, примерной программы по курсу «Математика» (1-4 

класс) авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.   

 

Общие цели учебного предмета. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 

и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
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Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 
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Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
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познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 

на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
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многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также 

наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной 

и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные 

и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого 

этикета. Для достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать 

словари: речевого этикета, толковые, фразеологические и афористики. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 

антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических 

понятий. Для их определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного 

типа: энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 
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словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики. 

 При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления 

и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

        

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю.  

Курс рассчитан на 540 часов: 

 в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели),  

во 2 - 4 классах - по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета, 

так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

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 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 родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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 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 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 ее на принтере) 

 

Условия достижения результатов 

(формы организации образовательного процесса, педагогические технологии).  

Педагогические технологии: 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Диалог - эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 
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 Мини - исследования позволяют провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

Групповая работа, работа в парах служит для формирования коммуникативных  

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

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

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

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

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых 

листах. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  

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

к  личностному развитию ученика. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

- урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

- урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

- урок – проектирование – место для решения проектных задач; 
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- учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими математическими проблемами; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

- самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведённых диагностических и 

проверочных работ; задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку 

соответствующих навыков, на трёх уровнях: формальном, рефлексивном, ресурсном;  

творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои математические 

знания и умения (эти знания выбираются и выполняются по желанию). 

 

Содержание курса 

Числа и величины. 
Счёт 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, деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовые выражения. 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 и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначных чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида: а+28, 

8 в, с:2; с двумя переменными вида: а+в, а-в, а в, с: а (а=0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 ( 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) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём 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. 
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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. п.). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 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. 

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ. 

1 класс 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (20 – 25 апреля) 

Практические работы: 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 

измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

 

2 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Устное сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.  
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Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач. 

Решение задач на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Сумма и разность отрезков. 

Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника 

на клетчатой бумаге. 

 

3 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 

Таблица умножения и деления. Решение задач. 

Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. 

Деление с остатком. Решение задач. 

Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной 

мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

4 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Нумерация чисел больших 1000. 

Величины. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначные. 

Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Деление с остатком. 

Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Угол. Построение углов различных видов. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по математике. 
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Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 

метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 
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– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– не доведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюс-

трировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 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. 

«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 ли 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. 

 

Оценка письменных работ по математике. 
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Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

• «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 
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 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, 

к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты.     
 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек 

и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии.  

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 
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 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

 аргументировано выражать свое мнение;  
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 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты. 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится:  

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  
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 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие 

с его концами.  

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 
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 Планируемые результаты изучения курса «Математика» 2 класс. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины 

и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 



231 

 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио - и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты. 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 
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 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 

к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 
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 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 

все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 3 класс. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
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поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике 

или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты. 
 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
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 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
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 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты. 
 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых 

уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 

в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами. 
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Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 
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 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 
 Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный 
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Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в 

виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 
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Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 
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использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными 

в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(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. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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). 

 
 

 
 

 

 



Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч.) 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна). Вместимость. Единица 

вместимости (литр). Время. Единицы 

времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин  

Числа 

Счет предметов. Порядок следования 

чисел при счете. Число «нуль». 

Классы и разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и чтение 

чисел от 1 до 1 000 000. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел, 

знаки сравнения. Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение величин по 

разным признакам: массе, вместимости, 

времени, стоимости. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Единица вместимости: литр. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Стоимость. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин  

 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Создавать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

правилу. 

 

 

 

 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел и величин 

 

Арифметические действия (190 ч.) 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами 

«нуль» и «единица». Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. Сложение с 

нулем. Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых 

в сумме нескольких чисел. 

 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 
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неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Умножение и деление суммы 

на число. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание 

нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действий в пределах ста). 

Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. 

Знак умножения. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и группировка 

множителей в произведении нескольких 

чисел. Умножение на нуль, умножение 

нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах таблицы 

умножения. Внетабличное деление в 

пределах ста. 

Деление нуля. Деление с остатком. 

Взаимосвязь умножения и сложения, 

умножения и деления, деления и 

вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента умножения, деления. Устное 

умножение и деление в пределах ста (и в 

случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). Умножение и 

деление суммы на число. 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 
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трехзначное число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. Использование 

свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, 

частного 

 

 

Использовать различные приемы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой 

на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата) 

Текстовые задачи (110 ч.) 

Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше на(в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Решение 

задач разными способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). 

Задачи на нахождение доли целого и целого 

по значению его доли 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Запись решения 

и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с 

величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия 

«увеличить на(в)…», «уменьшить на 

(в)…»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), 

 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении ее 

условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 
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расчета (цена, количество, общая 

стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько 

действий разными способами. 

Предметное представление о доле. 

Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.); задачи 

на нахождение доли целого и целого по 

значению его доли. Самостоятельно 

выбирать способ решения задачи 

задачи 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч.) 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Различение окружности и круга, 

построение окружности с помощью 

циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости: выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки и с 

помощью чертежных инструментов 

(линейки, чертежного угольника) 

на нелинованной бумаге и на бумаге в 

клетку. Построение окружности с 

помощью циркуля. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

 

 

 

 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 

Описывать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры.  
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Геометрические тела 

Распознавание и называние 

геометрического тела: куба, шара, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса 

 

Соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

геометрических тел 

Геометрические величины (40 ч.) 

Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника 

Длина 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

соотношения между ними. Переход 

от одних единиц длины к другим. 

Измерение отрезка. Построение 

отрезка заданной длины. Сравнение длин. 

Изображение прямоугольника с 

определенными длинами сторон. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 

вычисление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар, гектар; 

соотношения между ними. Измерение 

площади геометрической фигуры с по_ 

мощью палетки. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата 

 

Разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, 

разметка). 

Находить геометрическую величину 

разными способами 

Работа с данными (40 ч.) 

Сбор и представление информации, 

связанной со счетом, измерением величин. 

Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: 

Таблица. Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Таблица как средство 

описания характеристик предметов, 

объектов, событий. 

Диаграмма. Чтение и составление 

столбчатой диаграммы. 

Собирать, обобщать и представлять 

данные (работая в группе или 

самостоятельно). 

Находить необходимую информацию в 

учебной и справочной литературе 
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столбчатой, круговой Сбор информации по плану. 

Фиксирование результатов сбора. 

Представление информации в таблице и на 

диаграмме 

Резерв (40 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 

программы.  

1 – 4 классы 

 

В программе определены цели и 

задачи курса, рассмотрены  

особенности содержания и 

результаты его усвоения, 

представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое 

планирование с характеристикой 

основных видов деятельности 

учащихся, описано материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

2. Учебники 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 - 4 классы  

В 2 частях. Часть 1. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 - 4 классы 

В 2 частях. Часть 2. 

 

  

В учебниках представлен материал, 

соответствующий программе и 

позволяющий сформировать у 

младших школьников систему 

математических знаний, 

необходимых для продолжения 

изучения математики, представлена 

система учебных задач, 

направленных на формирование и 

последовательную отработку УУД, на 

развитие логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи учащихся. 

Многие задания содержат 

ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам 

самостоятельно ставить учебные 

цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и 

оценивать ход и результаты 

собственной деятельности. 

3. Рабочие тетради 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 1 - 4 классы. В 2 частях. 

Часть 1. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 1 - 4 классы. В 2 частях. 

Часть 1. 

 

  

Рабочие тетради предназначены для 

организации самостоятельной 

деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных 

заданий для закрепления полученных 

знаний и отработки УУД. Задания в 

тетрадях приведены в полном 

соответствии с содержанием 

учебников. 

4. Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика. Проверочные 

работы.  

1 – 4 классы 

Пособия содержат тексты 

самостоятельных проверочных работ 

и предметные тесты двух видов 

(тесты с выбором правильного ответа 
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и тесты-высказывания с пропусками 

чисел, математических знаков или 

терминов). Проверочные работы 

составлены по отдельным, наиболее 

важным вопросам изучаемых тем. 

Тесты обеспечивают итоговую 

самопроверку знаний по всем 

изучаемым темам. 

5. Тетради с заданиями высокого уровня 

сложности 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто 

любит математику. 1 – 4 классы 

Пособия на печатной основе 

содержат задания высокого уровня 

сложности. Выполнение таких 

заданий способствует формированию 

умения самостоятельно получать 

новые знания, расширяет область 

применения знаний, полученных на 

уроках математики, повышает 

интерес младших школьников к 

изучению предмета. Пособия 

содержат материал для организации 

дифференцированного обучения. 

6. Методические пособия для учителя 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова 

С.В. Математика. 1 – 4 классы  

В пособиях раскрываются 

содержание изучаемых 

математических понятий, их 

взаимосвязи, связи математики с 

окружающей действительностью, 

рассматривается использование 

математических методов для решения 

учебных и практических задач, 

приводится психологическое 

дидактическое обоснование 

методических вопросов и подходов к 

формированию умения учиться. 

Теоретические выкладки 

сопровождаются ссылками на 

соответствующие фрагменты 

учебников. Пособия содержат 

разработки  некоторых уроков по 

отдельным темам. 

7. Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения.  

1 – 4 классы  

Пособия для учителей содержат 

наиболее эффективные устные 

упражнения к каждому уроку 

учебника. Выполнение включённых в 

пособия упражнений повышает 

мотивацию, побуждает учащихся 

решать поставленные учебно-

познавательные задачи, переходить 

от известного к неизвестному, 

расширять и углублять знания, 

осваивать новые способы действий. 

8. Пособия для факультативного курса 

Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и 

конструирование. 1 – 4 классы 

Содержание пособий для учащихся 

расширяет и углубляет 

геометрический материал основного 
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курса математики. Задания 

направлены на развитие 

пространственного воображения, 

элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления, 

формирование графической 

грамотности, совершенствование 

практических действий с чертёжными 

инструментами. 

9. Пособия для работы кружков 

Останина Е.Е. Секреты великого 

комбинатора: комбинаторика для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова 

О.А. Открываю математику. Учебное 

пособие для 4 класса. 

 

В пособии представлены задачи 

комбинаторного характера, которые 

по своим сюжетам приближены к 

конкретным жизненным ситуациям. 

Содержание пособия направлено на 

формирование умений 

ориентироваться в окружающей 

действительности и из предложенных 

вариантов решения задач выбирать 

наиболее оптимальный. 

Пособие содержит исторические 

сведения о возникновении и развитии 

чисел, о происхождении единиц 

измерения величин; краткие 

методические рекомендации для 

организации внеклассных занятий. 

Материал пособия в доступной форме 

знакомит учащихся с элементами 

комбинаторики, логики, теории 

вероятностей. 

Печатные пособия 

10. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 1 – 4 классы 

Комплект охватывает большую часть 

основных вопросов каждого года 

обучения. Материал таблиц позволяет 

наглядно показывать смысл 

различных количественных и 

пространственных отношений 

предметов, приёмы вычислений, 

зависимости между величинами, 

структуру текстовых задач различной 

сложности, способы их анализа и др. 

В комплект также включены таблицы 

справочного характера. 

Часть таблиц имеет съёмные детали, 

что повышает их методическую 

ёмкость. Таблицы выполнены на 

листах с припрессовкой плёнки. 

Формат – 70 х 100 см. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

11.  Электронные учебные пособия 

1. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 2 класс. (Диск CD – ROM), 

Диски предназначены для 

самостоятельной работы учащихся 

(если класс имеет компьютерное 
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авторы С.И. Волкова,  С.П.Максимова. 

 

оборудование) или для работы в 

домашних условиях. Материал по 

основным вопросам начального курса 

математики представлен на дисках в 

трёх аспектах: рассмотрение нового 

учебного материала, использование 

новых знаний в изменённых 

условиях, самоконтроль. 

Технические средства 

12. 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер. 

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

13. 1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий тела: куб, шар, конус, прямоугольный                          

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

8.Демонстрационный циркуль. 

9. Палетка.  

 

2.2.2.7. Окружающий мир. 

 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по курсу «Окружающий мир» (1-4) автор 

А.А.Плешаков. 

 

Общие цели учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
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 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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника,  решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России.  

Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные ес-

тественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо - и культу-росообразного поведения   в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
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технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально - 

научному и эмоционально - ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. 

Её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимосвязи людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 

в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа - определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 
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миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 

своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также 

наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной 

и практической деятельности. 

Уровень осознания учащимся своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

человечества существенно повышается при овладении отраженным в языке культурным 

наследием народа. В этих целях рекомендуется привлекать словари: толковые, 

лингвострановедческие, топонимики и ономастики, фразеологические, афористики, 

пословиц и поговорок, устаревших слов и др. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные 

и др. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах невозможно без овладения средствами и правилами речевого 

этикета. Для достижения соответствующих результатов рекомендуется использовать 

словари: речевого этикета, толковые, фразеологические и афористики. 

Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, а также для осознания значения семьи 

в жизни человека и общества, для понимания ценностей семейной жизни важно учитывать 

общепринятые нормы нравственности. Изучение этой части словарного запаса языка 

рекомендуется проводить по словарям фразеологии, крылатых фраз, пословиц и поговорок.  

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 
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антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, невозможно без усвоения важнейших экологических 

понятий. Для их определения рекомендуется обращаться к экологическим словарям разного 

типа: энциклопедическим, терминологическим, популярным. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений. Для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 

       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики.  

         В целях достижения более высоких результатов по предмету «история» 

рекомендуется использовать словари: исторические, энциклопедические, этимологические. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
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деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления 

и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

 

Место курса в учебном плане. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. 

Программа рассчитана на 270 часов:  

 1 класс - 66 часов (33 учебные недели),  

 2-4 классы - по 68 часов (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно 

- и социально-нравственное. 

 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Условия достижения результатов (формы организации образовательного процесса, 

педагогические технологии). 

     Основной формой организации учебной деятельности в  курсе «Окружающий мир» 

является урок.  

В процессе изучения курса используются: 
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 уроки-экскурсии, которые посвящены наблюдения за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии – формирование у школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке; 

 уроки – практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы; 

 уроки с демонстрацией объектов или их изображений. Демонстрация 

изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Методы ознакомления младших школьников с окружающим миром: 

 наблюдение; 

 опыты;  

 экспериментирование;  

 практические работы; 

 беседы. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

- 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 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и предметных понятий, 

понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при осмыслении способов их 

выражения в родном и других языках.;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мере; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- 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 и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- 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 «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

- 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; 

- 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; 

- развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы, а также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
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схемы для решения учебных и познавательных задач рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические; 

- формирование умений смыслового чтения невозможно без выработки потребности 

точно понимать значения употребленных в тексте слов и выражений; для обеспечения этого 

рекомендуются словари: энциклопедические, терминологические, толковые, синонимов, 

антонимов, паронимов, фразеологии и афористики, устаревших слов; 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 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, 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. 

В ходе изучения блока «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; 
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 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 различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

ис

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. 

 

В ходе изучения блока «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; 
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 ьных 

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, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Содержание курса. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена 

и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса. Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достоприме-

чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 
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комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими (3-4) странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Особенности организации контроля по окружающему миру. 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 
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– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 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. 

«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 ли 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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 1 класс. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 
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 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной 

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
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 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 2 класс.  

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 

языка Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России и разных стран;  
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 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
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 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 3 класс. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, 

между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия 

в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  
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 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в 

том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 
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 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. Д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 
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 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 4 класс. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
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 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 

России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 

страны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 
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 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

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

для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 
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 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою 

страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из 

них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 
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 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 

живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, 

о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 



Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и общество (150 ч.) 

Общество — люди, которых объединяет 

общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Человек — член общества. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Человек — создатель и 

носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила по ведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Семья — частица Родины (15 ч) 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семья ребенка и ее состав. 

Наречение имени младенцу, семейное 

воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота членов семьи друг 

о друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. 

Обязанности ребенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия 

родственников в языках народов своего края. 

Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура 

общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к чужому мнению. 

Прошлое семьи. Источники знаний о 

прошлом: воспоминания старших членов 

семьи о важных событиях в жизни семьи; 

семейные реликвии (ордена и медали, 

памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и др.). 

Я — школьник (10 ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Находить информацию в ходе беседы с 

родителями, со старшими родственниками, с 

местными жителями о семье, традициях 

наречения имени младенцу, семейного 

воспитания детей в культуре народов своего 

края, о домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе). Моделировать ситуации, 

требующие определения цели совместной 

деятельности в семье. 

Беседовать с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи, о понятии «честь семьи, 

рода». Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо семьи. 

Моделировать ситуации, требующие знания 

образцов культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. Составлять устные 

сочинения с использованием сведений, 

полученных в ходе бесед с родными и 

близкими о прошлом семьи, с показом и 

обсуждением семейных реликвий. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в учебной игре «Кто 

мой сосед?». 

Осуждать правила поведения в школе, 
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Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города 

или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, 

Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День 

Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — 

единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учеба, 

игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Режим дня школьника: необходимость 

чередования труда и отдыха в течение дня — 

условие плодотворной учебы и успешного 

развития в школьные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной жизнедеятельности 

(9 ч) 

Личная гигиена школьника. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

взаотношения со взрослыми, сверстниками. 

Искать и находить взаимосвязи в цепочках 

культурных ценностей: «личная честь — 

честь класса — честь школы», «личный 

успех — успех класса — успех школы». 

Участвовать в практической работе 

(в игровой форме) по освоению правил 

поведения в школе и других общественных 

местах. Моделировать ситуации, требующие 

соблюдения культурных норм поведения в 

классе на уроке, во время перемен, во время 

проведения общешкольных учебных, 

игровых, рекреационных мероприятий. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимы дружелюбные отношения, 

согласие, взаимная помощь, личная 

ответственность друг за друга. 

Участвовать в практической работе 

по освоению правил поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми на основе подбора 

подходящих пословиц в творчестве народов 

своего края. 

Участвовать в практической работе 

по составлению режима дня и анализировать 

его (сколько времени на что отведено). 

Во время экскурсии по школе 

научиться находить класс, свое место в 

классе и т. п. 

Обсуждать правила здорового образа жизни 

как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими 

близкими с использованием пословиц, 

загадок, народных игр своего края. 
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народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная 

граница России. 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам. 

Родной край — частица России. 

Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасности во дворе, при 

общении с незнакомыми людьми. 

Родной край — частица Родины 

(15 ч) 

Родной город, село. Домашний адрес. 

Главные достопримечательности 

населенного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере 

своего населенного пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного движения — 

гарантия безопасности на улицах города. 

Название родной страны. Государственный 

флаг России, значение цветов флага. Москва 

— столица России. Красная площадь и 

Кремль — главные достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни России и родного города: 

День города, Новый год, Рождество, 8 Марта.  

 

 

 

 

 

Родной регион (область, край, республика) и 

его местонахождение на карте. Название 

административного центра региона. Народы, 

населяющие регион (по вы_ 

бору). Некоторые обычаи и характерные 

особенности быта народов (2—3 примера). 

Культурная ценность понятия «земляк». 

Раскрывать потенциально опасные ситуации 

для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного 

имущества. Осваивать правила поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

 

Участвовать в экскурсии по своему 

району или городу (безопасное поведение на 

дороге). 

Участвовать в экскурсии к 

достопримечательностям родного города 

(села). Участвовать в игровых ситуациях о 

соблюдении правил уличного движения. 

Обсуждать особенности Государственного 

флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага); узнавать 

российский флаг среди флагов других стран. 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях России. 

Собирать материал на основании бесед с 

родными, работы с источниками 

дополнительной информации о праздничных 

днях России и родного города.  

Находить на карте России родной регион. 

Участвовать в экскурсии в краеведческий 

(художественный) музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий), 

народными промыслами, картинами местных 

художников; к местам исторических 

событий и памятникам истории и 
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империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 

странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности 

История родного края. Дата основания, 

возможное происхождение названия и герб 

административного центра региона. 

Некоторые яркие и важные события из 

истории родного региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные исторические 

времена. Известные люди края, их роль в его 

истории и культуре. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Человек — член общества (9 ч) 

Отличие человека от животного. 

Изготовление орудий труда древнейшими 

людьми. Овладение огнем. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Первые коллективы людей. 

Основные занятия людей в древности. 

Человек — создатель и носитель культуры. 

Возникновение искусства и его значение 

в жизни человека Внешний облик человека и 

его внутренний мир. Лучшие человеческие 

качества и культура. 

 

 

 

 

Значение труда в жизни человека и 

общества (9 ч) 

Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и 

общественного благосостояния. 

Важное значение транспорта в жизни 

общества. Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

культуры родного региона. 

Готовить небольшие сообщения о прошлом 

родного края, об известных людях, обычаях, 

о праздниках народов, населяющих край, на 

основе полученных сведений (данных 

экскурсий, бесед со старшими членами 

семьи, земляками). 

 

 

 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения. 

Работать с иллюстративным материалом, 

описывать и сравнивать древние орудия 

труда, произведения искусства. 

 Подбирать иллюстративный материал 

(фотографии и репродукции 

портретной живописи) с целью 

определения внешнего вида людей в разные 

времена, отображения их внутренних качеств 

(по выражению лица, мимике, жестам, позе и 

др.). 

Находить пословицы разных народов России 

и мира о лучших человеческих качествах, 

которые ценятся всеми народами на Земле. 

Участвовать в экскурсии на одно из 

предприятий родного края с целью 

ознакомления с трудом людей. 

Участвовать в учебной игре о правилах 

пользования транспортом. 

Определять возможности средств 
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Важное значение средств связи в жизни 

человека и общества: почта, телеграф, 

телефон. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой 

информации в нашей общей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том 

числе на электронных носителях) и 

правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и 

информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация (32 ч) 

Государственная граница России. 

Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам — культурная норма. Русский язык 

— государственный язык нашей страны. 

Понятия «россиянин», «соотечественник». 

Расположение Москвы на карте России. 

Основание Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и центр 

управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России — 

Большой театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. 

Города России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний и 

Екатерининский дворцы, памятник Петру I 

массовой информации. Готовить небольшое 

сообщение на базе одного из средств 

массовой информации о родном регионе. 

Осваивать правила пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать ситуации, при которых 

экстренно необходимы средства 

связи и массовой информации. 

Познакомиться с дополнительными 

источниками информации, правилами 

работы с ними. 

 

 

 

Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, ее государственные 

границы. 

Участвовать в групповой работе по 

подготовке сообщения об одном из народов 

России; изготавливать (по возможности) 

национальный костюм или его элементы. 

Моделировать и обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов. 

Участвовать в практической работе 

с картой: находить местонахождение 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 

крупнейших городов (2—3) на карте России. 

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе дополнительной 

информации. Описывать на основе 

иллюстраций, видеокадров гербы Москвы и 
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— Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). Достопримечательности 

Великого Новгорода, Владимира и других 

городов Золотого кольца России (по выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. Правила 

поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. 

Основные права и обязанности 

граждан России. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — 

глава государства. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за 

благополучие своих граждан. 

Ответственность российских граждан за свое 

Отечество. 

Государственные и всенародные 

праздники России в жизни нашего 

общества (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, 

День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей, 

День знаний. 

Страницы истории Отечества 

(45 ч) 

Что такое история. Исторические источники. 

Историческая карта. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие исторические 

события и их участники в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Объяснять основные элементы 

Государственного герба России; 

узнавать его среди других гербов. 

Работать с текстом Государственного гимна 

России. Прослушивать и обсуждать гимн. 

Готовить рассказ о правах ребенка на основе 

анализа иллюстративного материала и 

своего социального опыта. 

Рассказывать о родной стране, праздничных 

днях России на основе данных, полученных 

из источников массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать исторические и культурные 

памятники на основе иллюстративного 

материала или непосредственного 

наблюдения, готовить рассказ о важнейших 

изученных событиях из истории Отечества. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 
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Начальные представления о культуре России 

в разные исторические времена (образование, 

научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). 

Картины быта, труда, традиции людей в 

прошлом: положение отдельных групп 

населения (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и 

обычаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников и 

др.) и обсуждать полученные сведения. 

Участвовать в практической работе: с картой 

(показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий); 

выполнять задания на соотношение года с 

веком; изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина 

и других материалов — одежда, макеты 

памятников архитектуры 

и др. 

Сравнивать (на основе иллюстративного 

материала) памятники архитектуры, одежды, 

вооружения различных эпох. Находить в 

тексте учебника слова и выражения, 

характеризующие исторического деятеля, его 

дела и поступки; высказывать свое 

мотивированное отношение к историческому 

деятелю. 

Участвовать в ролевых играх по типу 

путешествий ( например, «Путешествие в 

древнюю Москву», «Путешествие по 

Третьяковской галерее»). Участвовать в 

игровых соревновательных формах 

(например, «Знаете ли вы?», «Что? Где? 

Когда?»). Участвовать в групповой 

работе по поиску информации и подготовке 

устного сочинения «Рассказ от первого лица 

— очевидцы событий XX века» (в первую 

очередь о Великой Отечественной войне — 

рассказы ветеранов войны об их вкладе в 

общую победу). 
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Земля — наш общий дом (6 ч) 
Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Ответственность людей за будущее Земли 

Оформлять (совместно с членами семьи) 

боевой листок «Наша семья в годы Великой 

Отечественной войны». 

Участвовать в практической работе: 

находить изученные страны мира на глобусе 

и политической карте. Обсуждать 

особенности рассматриваемых стран. 

Готовить небольшие сообщения об одной 

из стран мира в форме воображаемых 

путешествий. Составлять устное сочинение с 

использованием фотографий о семейном 

путешествии за рубеж 

Человек и природа (108 ч.) 

Природа — это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений  природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета; 

общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Времена года (15 ч) 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка животных к 

зимовке). 

Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 

февраль). Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, низкое солнце, 

холод, замерзание воды, особенности зимней 

жизни птиц и зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое солнце, 

тепло, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, весенние растения). 

Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, высокое 

 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Выявлять признаки времен года на основе 

собственных наблюдений. 

Выявлять связь жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

Описывать подборку фотографий 

и репродукций с целью определения времени 

года, изображенного на каждой из них. 

Сопоставлять с описанием времени года в 

творчестве поэтов и писателей России и 

мира. 

Выявлять связь сезонных народных 

игр с особенностями того или иного времени 

года (на примере детских игр народов своего 

края). 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». 

Познакомиться с календарным трудом и 
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Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вра щение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. 

Смена времен года в родном крае (на основе 

наблюдений). 

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

солнце, тепло, цветение растений, потомство 

у животных). 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. Роль 

растений в очищении воздуха и 

обеспечении пищей животных. 

Животные — живые организмы. Отличия 

животных от растений —подвижность и 

чувствительность. 

Вода и пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные растения и 

животные. Уход человека за одомашненными 

растениями и животными. Их многообразие 

и полезные свойства. 

Использование человеком богатств природы 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). Значение природы для 

существования всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение к окружающему 

миру. 

Природа неживая и живая (27 ч) 

Природа — это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Неживая 

и живая природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, 

праздниками народов России (на примере 

своего края). 

 

Обнаруживать сходство и различия 

растений и животных на основе 

наблюдений, чтения текстов, работы с 

иллюстрациями. Характеризовать 

особенности дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных 

(на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: домашние—

дикие животные; культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования 

человеком богатств природы. Участвовать в 

коллективном обсуждении в группах и 

объяснять правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

 

 

Различать природные объекты изделия 

(искусственные предметы), характеризовать 

их отличительные свойства. Определять 

материалы и образы природы в изделиях 

человека. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать 

их особенности. 

 Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по 

отличительным признакам. 
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Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой 

и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

газы. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха (не 

виден, не имеет запаха, летуч, занимает 

форму любого сосуда, легко сжимается, 

является условием горения благодаря 

наличию в нем кислорода). Значение 

воздуха для растений, животных, человека. 

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Вода. Свойства воды (текуча, не имеет цвета 

и запаха, принимает форму любого сосуда); 

состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов, 

человека. Круговорот воды в природе. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы, для хозяйства человека; 

плодородие как главное свойство почвы и 

земледельческий труд в течение года. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства 

воздуха. 

 

 

 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группе, описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в природе. 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Участвовать в совместном обсуждении в 

группах и рассказывать об экскурсии в 

краеведческий музей (ознакомление с 

природой родного края, с народными 

способами прогнозирования погоды). 

Характеризовать (на основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности). 
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Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе (на 

примере своей местности): растения — 

пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян 

растений. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны 

(растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 

Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения (на примере растений 

своей местности). Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере 

своей местности). Правила сбора грибов. 

 

 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери (на примере своей местности), их 

отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, 

зерноядные, всеядные). Размножение 

животных (рыбы, птицы, млекопитающие). 

Обмен информацией между животными в 

природе. Дикие и домашние животные (на 

примере своей местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере 

своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и 

жизни людей. Определять растительные 

материалы и образы растений в изделиях. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из 

семян, побегов, листьев). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на 

примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и 

жизни людей. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для 

жизни животных.  

Рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, 
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Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез,ожог), обморожении, перегреве 

 

Единство живого и неживого 

(8 ч) 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Природные сообщества (лес, луг, водоем). 

Взаимосвязи в сообществе растений и 

животных: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители 

плодов и семян растений (на местных 

примерах). Влияние человека на природные 

сообщества (на примере своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна на карте и глобусе 

(23 ч) 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая и историческая карта 

и план (общее знакомство). Материки и 

океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с важнейшей 

географической номенклатурой своей 

страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

справочников) о растениях и животных 

своего региона и обсуждать полученные 

сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать твердые тела, 

жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот веществ как 

пример единства живого и неживого. 

Характеризовать природные сообщества на 

примере леса, луга, водоема. 

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества (на примере своей 

местности). 

Определять отношение к единству 

живого и неживого в культуре народов 

своего края. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Познакомиться со звездами и 

планетами на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и 

определять географические объекты на 

физической карте России с помощью 

условных знаков. 

Определять на исторической карте 

территорию страны, места сражений, 

направления походов с помощью условных 

обозначений. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); использование 

человеком. 

 

 

 

 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2—3 

природными зонами (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы в старину и 

в наше время). 

 

 

 

 

 

Участвовать во время экскурсии в 

групповом ориентировании на местности с 

помощью компаса и карты, по местным 

признакам. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы земной 

поверхности (на примере своей местности). 

Находить на физической карте России 

равнины и горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности 

из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России 

разные водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений) формы земной поверхности и 

водоемы своей местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, труда и 

быта людей разных природных зон. 

Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных зонах и обсуждать полученные 

сведения. 

Участвовать в экскурсии в историко-
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Человек — часть природы (5 ч) 

Природа — источник удовлетворения 

потребностей людей. Зависимость жизни 

человека от природы в старину и в наше 

время. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей 

местности в старину и в наше время). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Тело человека (15 ч) 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких трав_ 

мах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве 

культурный заповедник своего 

края для знакомства с особенностями труда и 

быта людей в данных природно-

климатических условиях. 

Находить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы в старину и в наше время. 

Участвовать в практической работе 

по усвоению правил поведения, 

способствующих сохранению природы. 

Характеризовать влияние человека 

на природу в старину и в наше время. 

Находить примеры работы людей 

по сохранению природы в старину 

и в наше время. 

Участвовать в экскурсии в заповедник, 

национальный парк своего края. 

 

 

 

 

Характеризовать основные функции систем 

органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес и рост 

человека 

Резерв (12 ч.) 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 1 – 4 

классы.  

 М.: Просвещение, 2011. 

 

В программе определены цели и задачи курса 

«Окружающий мир», рассмотрены  подходы к 

структурированию учебного материала; 

представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение. 

2. Учебники 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В двух частях.  Часть 1.  

1 – 4 классы  

М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В двух частях.  Часть 2.  

1 – 4 классы 

 М.: Просвещение, 2011. 

 

  

В учебниках (1 – 4 классы) на шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. 

  С целью формирования умения планировать 

учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в 

учебники 1 – 4 классов включены планы описания 

и изучения объектов окружающего мира, 

алгоритмы практических действий, задания, 

предусматривающие определение этапов 

проведения опытов, способов моделирования. 

Развитию умения планировать учебные действия, 

работать на результат служит осуществление 

проектной деятельности, предусмотренной в 

рубрике «Наши проекты» учебников 1 – 4 классов. 

В учебниках 1 – 4 классов в методическом аппарате 

каждой темы имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце 

каждого раздела помещены задания под рубрикой 

«Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. В учебнике каждого класса 

имеются «Странички для самопроверки», 

помогающие осуществлять самоконтроль. Учебные 

проекты также предусматривают подготовку и 

проведение презентаций и оценку результатов 

работы. 

На освоение начальных форм познавательной 

рефлексии направлены практически все учебные 

темы учебников 1 – 4 классов. 

Структура учебного материала по каждой теме 

предусматривает осознание учеником целей, 

процессов и результатов деятельности. Каждая 

тема в учебниках всех классов заканчивается 
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рубрикой «Проверь себя» и кратким резюме по 

содержанию учебного материала, 

предоставляющим эталон, с которым дети 

сравнивают собственные выводы.  

Каждый раздел учебников для всех классов 

заканчивается заданиями под рубрикой «Проверим 

себя и оценим свои достижения». Специальные 

условные знаки в виде «смайликов» помогают 

осуществлению действия самооценивания, после 

которого ученику предоставляется возможность 

повторить или заново изучить тот или иной 

учебный материал. 

Знаково-символические средства активно 

используются для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов.  Деятельность 

моделирования широко представлена в учебниках 

для всех классов. Задания такого рода отмечены 

специальным условным знаком. 

Немаловажное значение для достижения указанных 

результатов имеет освоение учащимися системы 

навигации учебников, выстроенной в едином 

ключе с 1 по 4 класс. Основным её элементом 

являются условные знаки и символы, 

нацеливающие на определённые виды 

деятельности и способы её организации. 

Первоначальное знакомство с системой навигации 

осуществляется в 1 классе в теме «Наши 

помощники – условные знаки». 

3. Рабочие тетради 

 Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 

В двух частях. Часть 1.  

1 – 4 классы 

М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 

В двух частях. Часть 2.  

1 – 4 классы 

М.: Просвещение, 2011.  

Рабочие тетради  сориентированы главным образом 

на вычленение и тщательную отработку наиболее 

существенных элементов содержания учебников, 

обеспечивают фиксацию результатов наблюдений, 

опытов, практических работ, а также творческую 

деятельность детей. Специально для занятий в 

семье предназначены вкладыши в рабочих тетрадях 

1 и 2 классов – «Мой научный дневник». В нём 

содержатся задания, которые ребёнок с помощью 

взрослых должен выполнить в течение учебного 

года. 

4.  Тесты  

Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий 

мир: Тесты 1 – 4 классы 

М.: Просвещение, 2010. 

 Тетради тестовых заданий содержат тесты по всем 

темам курса. В конце каждой тетради имеются 

ответы на все тесты. 

5. Методические пособия    

1.  Плешаков А.А., 

Александрова В.П., Борисова 

С.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки. 1 – 4 

классы 

 

 

  

В книгах представлены поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир», подготовленные с 

учётом последних изменений в содержании 

учебника и составе учебно-методического 

комплекта (УМК). Применительно к каждому 

уроку раскрыты его задачи и планируемые 

достижения учащихся, приведён перечень 
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2.  Плешаков А.А. От земли до 

неба. Атлас-определитель: 

Пособие для учащихся ОУ. М.: 

Просвещение, 2010. 

3.  Плешаков А.А. Зелёные 

страницы. Книга для учащихся 

начальных классов.  

М.: Просвещение, 2010. 

4.  Плешаков А.А., Румянцев 

А.А. Великан на поляне,  или 

Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся 

ОУ. М.: Просвещение, 2010. 

необходимого оборудования, подробно освещены 

особенности содержания, методы и приёмы 

работы. 

Методические пособия построены как своего рода 

навигатор в системе средств УМК. В предлагаемой 

книге определены место и функции каждого 

компонента УМК на уроке, детально освещены 

способы взаимодействия и взаимного дополнения 

составных частей комплекта, особенности работы с 

каждым из них. При этом первостепенное 

внимание уделяется развитию у учащихся умения 

работать с различными источниками информации 

(для её получения, преобразования, передачи) как 

одного из важнейших общеучебных умений. 

В предлагаемых поурочных разработках 

определено оптимальное, сочетание различных 

форм организации деятельности учащихся на 

уроках: индивидуальной, групповой, фронтальной, 

коллективной; много внимания уделяется работе в 

парах, которая во многих случаях оказывается 

наиболее эффективной. В пособии даны 

разъяснения к трудным темам курса, приведены 

инструктивные карточки для самостоятельной 

работы, примерные вопросы для проведения бесед 

и т. д. Определён объём домашней работы 

учащихся с указанием конкретных заданий по всем 

задействованным при этом компонентам УМК.  

В комплекте имеются универсальные пособия, 

работа с которыми рассчитана на все годы 

обучения. Это атлас-определитель «От земли до 

неба», книги для учащихся «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне». В 1классе начинается 

активная работа с атласом-определителем «От 

земли до неба». Это пособие обеспечивает один из 

приоритетных для курса видов деятельности 

учащихся – распознавание природных объектов. В 

классе необходимо иметь набор атласов-

определителей, достаточно хотя бы для работы в 

парах. Желательно, чтобы каждый ребёнок имел 

дома свой собственный атлас-определитель и 

пользовался им (с помощью взрослых или 

самостоятельно) как в домашних условиях, так и во 

время прогулок, экскурсий, на каникулах летом, 

внеклассных занятиях. 

Вовлечение ребёнка и взрослого в реальную 

совместную деятельность позволяет решать 

воспитательные задачи в познании окружающего 

мира, избегая декларативности, морализаторства, 

отчуждения учебного материала от интересов 

ребёнка. И в адекватной для ребёнка форме решает 

задачи формирования нравственных ценностей. 

Таким образом,  реализуется идея курса – 
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формирование семейных ценностей через 

организацию совместной деятельности ребёнка и 

взрослых в семье. 

В поддержку этой деятельности работают данные 

книги. Они создавались не только для 

использования на уроке, но и в большей степени и 

для работы в семье, что является отличительной 

чертой комплекта. 

Печатные пособия 

6.  1. Плешаков А.А. Таблицы по 

окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Таблицы. Природные зоны 

Российской Федерации 

3. Картины из жизни домашних 

животных 

4. Картины из жизни диких 

животных 

5. Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты 

открыток) 

6. Дидактический раздаточный 

материал 

7. Рассказы по истории нашей 

Родины, о временах года, 

живой природе, природных 

сообществах, неживой природе, 

организме человека 

 Комплект  учебных таблиц включает 16 таблиц 

большого формата, разработанных на основе курса 

Плешакова А.А..  Таблицы представляют собой 

важный компонент УМК, призванный обеспечить 

на уроке разнообразную, прежде всего 

коллективную, деятельность школьников под 

руководством учителя по освоению всех разделов 

курса. Таблицы позволяют выстроить 

эффективный зрительный ряд, который поможет 

решению целого ряда задач: развитию у 

школьников интереса к познанию окружающего 

мира, формированию современных представлений 

о природе и мире людей, развитию эмоционально-

ценностного отношения к действительности, 

осмыслению личного опыта общения с природным 

и социальным окружением, освоению 

школьниками предметных и метапредметных УУД. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

7.  1. Электронное  сопровождение 

к учебнику «Окружающий 

мир». 1 – 4 классы 

2. Мультимедийные 

презентации 

 В Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования отмечено, что 

современная ИОС представляет собой систему 

разнообразных образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих высокую 

эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Один из ключевых компонентов, входящих в 

состав современной информационно-

образовательной среды, - учебные электронные 
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издания. 

Электронные приложения дополняют и обогащают 

материал учебников мультимедийными объектами, 

видеоматериалами, справочной информацией, 

проверочными тестами разного типа и уровня 

сложности. 

Технические средства обучения 

8. 1. Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Телевизор 

4. Видеоплейер (видеомагнитофон). 

5. Аудиопроигрыватель. 

6. Персональный компьютер. 

7. Диапроектор (эпидиаскоп). 

8. Мультимедийный проектор. 

 

 

Размер 150 х 150 см 

С диагональю 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

9 1. Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по 

природоведению, истории, обществоведению, 

этнографии народов России и мира. 

2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в 

том числе в цифровой форме) 

3. Аудиоэнциклопедии 

Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

10. 1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2. Термометр медицинский. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

5. Часы с синхронизированными стрелками. 

6. Микроскоп (по возможности цифровой). 

7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с 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. 

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными. 

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

10. Модель «Торс человека с внутренними органами». 

11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения. 

13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. п. (в том числе 

– традиционного жилища народов России). 

Натуральные объекты 

11. 1. Коллекции полезных ископаемых 

2. Коллекции плодов и семян растений. 

3. Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учётом содержания обучения). 

4. Живые объекты (комнатные растения, 

животные). 

С учётом местных особенностей 

и условий школы 
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Игры и игрушки 

12. 1. Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

2. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

3. Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

4. Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Оборудование класса 

13. 1. Ученические столы одно- и двуместные с 

комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

5. Подставки для книг, держатели для карт 

и т. п. 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 
2.2.2.6. Основы религиозных культур светской этики. 

 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе авторской программы Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, 

Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича 2013 год.       

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьника, развитие у ребенка таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». 

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 

идеей или  правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Запрос на современное образование, решающее, помимо 

прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, 

чтобы остаться без ответа. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимся российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьника. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

Цели изучения  «Основ религиозных культур и светской этики»   в Образовательной 

системе «Школа России» в виде линий развития личности ученика: 
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Первая линия развития. Понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные 

действия): 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию; 
 систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах (текст, 

схема, модель и т.д.). 
Вторая линия развития. Учиться действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных 

культурах и на светской этике (личностно-оценочные и коммуникативные действия): 
 определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 
 делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за свой выбор, своё решение; 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

Задачи: 
- знакомство учащегося с содержанием модуля; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- формирование у младшего школьника ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» имеют своё начало в курсе «Окружающий мир» для 

1–4-го классов. Он направлен на формирование целостной картины мира (познавательные 

результаты) и умения вырабатывать свое отношение к миру (личностные результаты). 

Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с 

окружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить 

важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы России» 

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, 

которые ребенок может усвоить, и избыточные задания, которые ученик может выполнить. 

В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и 

составляющие сравнительно небольшую часть курса, должен усвоить ученик. Таким 

образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученик 

может и должен усвоить. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии учебным планом курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается в 4 классе из расчета один час в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 34 часа при пятидневной учебной неделе. Особое место занимают проекты и 
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практические работы. Проекты, практические работы предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащегося по созданию несложных моделей.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Условия достижения результатов 

(формы организации образовательного процесса, педагогические технологии). 

Педагогические технологии: 

Организация  учебной деятельности учащегося строится на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Диалог - эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

 Мини - исследования позволяют провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьника. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов ученика, для реальной 

самостоятельной деятельности учащегося. Проектная деятельность учащегося должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

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

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  ученика. У учащегося развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых 

листах. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  

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

к  личностному развитию ученика. 

Формы организации образовательного процесса: 

- урок – место для работы по постановке и решению учебных задач; 

- урок – презентация – место для предъявления учащимся результатов 

самостоятельной работы; 

- урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

- урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащегося над 

своими математическими проблемами; 

- самостоятельная работа учащегося дома имеет следующие линии: 

задания по коррекции знаний и умений после проведённых диагностических и 

проверочных работ; задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку 

соответствующих навыков, на трёх уровнях: формальном, рефлексивном, ресурсном;  

творческие задания для учащегося, для того чтобы расширить свои математические 

знания и умения (эти знания выбираются и выполняются по желанию). 

 

Особенности оценки учебных достижений. 
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Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвует учащийся. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащийся 

дает короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явлений и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной 

речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младшего школьника. Целесообразны также тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления ребенка. Основная цель этих проверочных работ – 

определение уровня развития умений школьника работать с оборудованием, планировать 

наблюдение и опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

ученика делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-      неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятий несущественной; 

-      нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она 

является существенной; 

-      неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления; 
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-      ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

-      незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

-      отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

-      ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-      неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 

Недочеты: 

-       преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

-      неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-      отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

-      неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

-      неточность при нахождении объекта на карте. 

«5» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения  

«4» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики изложения 

материала; отдельные неточности в изложении материала 

«3» - не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота раскрытия вопроса 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 недочетов; нарушение 

логики, неполнота раскрытия материала, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации, либо ошибочность ее основных положений. 

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

«5» - верно выполнено более ¾ заданий 

«4» - верно выполнено ¾ заданий 

«3» - верно выполнено ½ заданий 

«2» - верно выполнено менее ½ заданий 

                 Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

  

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

  

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

  

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

  

- ссылки – все ссылки работают   
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  Средняя оценка по дизайну   

Содержание - раскрыты все аспекты темы;   

  - материал изложен в доступной форме;   

  - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

  

  - слайды расположены в логической 

последовательности; 

  

  - заключительный слайд с выводами;   

  - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

  

  Средняя оценка по содержанию   

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;   

  - ученик владеет материалом своей темы;   

  Средняя оценка по защите проекта   

  Итоговая оценка   

           Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

            Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

            Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем   

корректное оформление презентации. 

            Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предметва. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьника: 

- оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

- объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

- самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

            Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьника. 

            Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

            Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

- совместно с учителем составлять план решения задачи; 

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

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

            Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

            Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

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

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

            Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

            Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

            Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения, работа в малых группах. 

            Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

            К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

- определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

- излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

- знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России; 

- устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

            Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

            Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде 

всего, в ходе проектной работы учащегося. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития). 
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Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащегося при осуществлении проектов и представлении их 

классу. 

Содержание учебного курса. 

Модуль «Основы светской этики» 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего 

у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

            Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат 

сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство 

вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт 

человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные 

качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

            Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. 

Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. 

Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

            Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в 

школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые 

ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях 

между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя тематическими 

разделами.  

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина.  

Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. 

Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке 

православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 
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Тематическое планирование. 

 Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
 

1. Россия - наша Родина 1 Понимать, что такое духовный мир человека. Рассказать 
о традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности 
лежат в основе своей семьи. Рассказать о празднике День 
народного единства (4 ноября).  

2. Культура и религия 1 Выразить слова благодарности в разнообразных формах. 
Понимать взаимосвязь русской культуры и православия. 
Рассказать о традициях русской православной культуры 
XVII века 

3. Человек и Бог в православии 1 Понимать, как вера влияет на поступки человека, и 
рассказать об этом. 

4. Православная молитва 1 Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается 
молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и 
зачем людям посылаются испытания в жизни. Объяснить 
выражение «Знать, как «Отче наш». 

5. Библия и Евангелие 1 Объяснять, что такое Священное Писание, и из каких 
частей оно состоит. Объяснять связь слов Христос – 
христианство – христианин. Объяснять, как переводится 
слово «Евангелие», и почему оно так называется. 
Рассказать об апостолах Христовых. 

6. Проповедь Христа 1 Объяснять, чему учил Христос. Объяснять, что является 
духовными сокровищами. Рассказать, какое богатство 
христиане считают истинным и вечным. 

7. Христос и Его крест 1 Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что такое 
Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не 
уклонился от распятия. Объяснить, почему крест стал 
символом христианства, и какой смысл христиане 
вкладывают в этот символ. 

8. Пасха  1 Объяснять, почему Иисуса Христа называют 
Спасителем. Объяснять, как христиане связывают свою 
судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чём состоит 
смысл пасхального гимна. Рассказать, в чём состоит 
смысл христианского поста. 

9. Православное учение о 

человеке 

1 Правильно употреблять в речи выражение «внутренний 
мир» человека. Составить рассказ на тему «Как Бог 
подарил человеку душу». Объяснять выражение 
«болезни души». Объяснить, в чём заключается свобода 
для христианина. 

10 Совесть и раскаяние 1 Рассказать, как совесть подсказывает человеку 
правильный выбор в поступках. 
Объяснить выражение «Человек – это животное, 
умеющее краснеть». Объяснить связь между 
выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая 
душа». Рассказать, почему покаяние называют 
«лекарством души». 

11. Заповеди  1 Рассказать, что такое «Десять заповедей» или «Закон 
Моисея». Рассказать, что общего у воровства и убийства. 
Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 
заповедей Моисея от заповедей блаженств Иисуса 
Христа. 

12. Милосердие и сострадание 1 Объяснять, можно ли за милосердную помощь брать 
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плату, и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, 
чтобы стать милосердным. Рассказать, какие 
существуют дела милосердия 

13. Золотое правило этики  1 Объяснять, почему главное правило этики называется 
«золотое». Сформулировать своё мнение: как уберечься 
от осуждения других людей. Рассказать по картине 
В.Поленова «Грешница», как Христос защитил 
женщину. 

14. Храм  1 Рассказать, как устроен православный храм. Рассказать, 
что такое иконостас, и какие иконы в нём присутствуют 
обязательно. Рассказать, может ли православный 
христианин молиться без иконы. Отличать на иконе 
изображение Иисуса Христа и Божьей Матери 
Правильно употреблять в речи значение выражения 
«Казанская Богоматерь».  
Рассказать правила поведения в храме, и для чего они 
нужны. 

15. Икона  1 Объяснять, как понятие света связано с пониманием Бога 
в христианстве. Объяснить, почему христиане считают 
возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, 
кому молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить 
слова «нимб» и «лик 

16. Творческие работы 

учащихся 

1 Искать требующуюся литературу. 
Работать с книгой, со статьей и другой информацией. 
Свести всю найденную информацию в 
последовательный общий текст. Оформить работу в 
соответствии с требованиями. Подготовить устное 
выступление. 

17. Подведение итогов 1 Представить свою творческую работу для обсуждения. 
Отстаивать свою точку зрения. Аргументировать свой 
ответ. 

18. Как христианство пришло на 

Русь. 

1 Отличать православный храм от других, узнавать 
изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах. 
Рассказать историю проникновения христианства  в 
древнерусские земли и крещения Руси. 

19. Подвиг. 1 Объяснять слово «подвижник», «жертвенность» и 
употреблять их в речи. Различать ценности, ради 
которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, 
даже жизнью Рассказать о герое 

20. Заповеди блаженств. 1 Объяснять, почему христиане благодарны Иисусу 
Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с полным 
пониманием. Приводить примеры исполнения этих 
заповедей христианами. 

21. Зачем творить добро. 1 Правильно употреблять в речи слово «смирение». 
Объяснять выражение «Даром приняли – даром 
давайте». 

22. Чудо в жизни христианина. 1 Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 
Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, 
какие добродетели видит учащийся в самом себе и своих 
одноклассниках 

23. Православие о Божием суде. 1 Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки 
христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан 
к творению добра. 

24. Таинство причастия. 1 Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от 
истории Нового. Объяснить, как главная надежда 
христиан связана с Литургией. Рассказать, в чём главное 
назначение Церкви. 
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25. Монастырь. 1 Объяснять, что приобретает человек, став монахом, и от 
чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и 
известные монастыри действуют на территории России. 

26. Отношение христианина к 

природе. 

1 Вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать 
губительное воздействие на природу?». 
Рассказать о своём домашнем питомце и о том, как 
ребёнок заботится о нём. 

27. Христианская семья. 1  Рассказать, какие традиции есть в семье обучающегося. 
Объяснить, какое поведение называется хамским. 
Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать 
постаревшего или заболевшего супруга?» 

28. Защита Отечества. 1 Объяснять, какие поступки недопустимы даже на войне. 
Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю 
на участие в Куликовской битве. 

29. Христианин в труде. 1 Рассказать, какие заповеди получили первые люди от 
Творца. Объяснить выражение «работать на совесть». 
Составить устный рассказ на тему «Какой труд вреден 
для человека». 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 Объяснять выражение «жизнь положить за други своя». 
Рассказать, какие дела может совершать человек (даже 
ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины 

31. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Искать нужную информацию, систематизировать её,  
сделать выводы из проведённого исследования, 
разработать творческий проект. 

32. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 
поставленные по теме выступления вопросы, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

33. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1 Грамотно презентовать свой творческий проект. Владеть 
красивой, грамотной речью, уметь отвечать на вопросы.. 

34. Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

1  Объяснять, что такое духовный мир человека. 
Рассказать о традициях своей семьи. Рассказать, какие 
ценности лежат в основе своей семьи. Рассказать о 
празднике День народного единства (4 ноября). 

 ИТОГО: 34  
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Модуль «Основы светской этики». 

№ Тема Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Предметные 

результаты 

Универсальные Учебные Действия 

(УУД) 

личностн

ые 

познавател

ьные 

регулятив

ные 

коммуник

ативные 

1 

 

Вводный урок. 

Введение в 

предмет. 

что такое 

духовный мир 

человека; 

что такое 

культурные 

традиции и 

для чего они 

существуют 

знать 

понятия:  

Родина, 

патриот,  

отечество, 

столица,  

президент,  

государстве

нные  

символы; 

научится  

работать с  

дополнитель

ной  

литературой 

умеет 

отбирать из 

своего 

опыта ту  

информаци

ю, которая 

может 

пригодитьс

я для 

решения 

проблемы; 

находит в 

тексте 

незнакомы

е слова, 

определяет 

их  

значения 

разными 

способами 

умеет 

организов

ывать 

своё 

рабочее 

место и  

работу; 

сопоставл

яет свою 

работу с 

образцом; 

оценивает  

её по 

критерия

м, 

выработа

нным в 

классе 

 

- 

оформляе

т свою 

мысль в 

устной 

речи; 

-умеет 

задавать 

уточняю

щие 

вопросы; 

- 

осознанно 

читает 

вслух и 

про себя 

положите

льно 

относитьс

я к школе, 

проявляет  

желание 

учиться, 

интерес к 

способам 

решения  

новой 

задачи, 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором 2 Россия - наша  

Родина. 

3 Что  такое  

светская  этика? 

что такое 

этика, что она 

предполагает; 

основатель 

этики; мораль 

и её значение; 

религиозная и 

светская 

этика 

познакомить

ся с новым  

предметом 

осуществля

ет поиск 

необходим

ой 

информаци

и; 

использова

ть общие 

приёмы 

решения 

задач,  

анализиров

ать 

информаци

ю, строить 

рассужден

ия  

в форме 

связи 

простых 

суждений 

об объекте 

организов

ывает 

своё 

рабочее 

место и 

работу; 

выбирает 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и её 

реализаци

и. 

 

оформляе

т свою 

мысль в 

монологи

ческое 

речевое 

высказыв

ание 

небольшо

го 

объёма; 

учитывае

т разные 

мнения и 

интересы 

и  

обосновы

вает 

собственн

ую 

позицию 

учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому  

учебному 

материал

у 

4-5 Культура  и  что означает знать сравнивает в аргумент учебно-
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мораль. слово 

«культура»; 

почему 

культуру 

называют 

второй 

природой; 

как возникла 

мораль   

понятие 

культура, 

мораль 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

сотрудни

честве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

- 

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу в 

познавате

льную 

 

ирует 

свою 

позицию 

и 

координи

рует  

её с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотрудни

честве 

при 

выработк

е общего 

решения в 

совместно

й  

деятельно

сти 

познавате

льный 

интерес к 

новым  

общим 

способам 

решения 

задач; 

- развитие 

эстетичес

ких 

чувств 

 

6 Особенности  

морали. 

в чём 

особенности 

морали; есть 

ли единый 

список 

моральных 

правил; 

кто должен 

заботиться о 

соблюдении 

моральных 

норм в 

обществе 

познакомить

ся с  

понятиями:  

материальна

я  культура, 

духовная  

культура 

умение 

анализиров

ать 

содержани

е текста и  

находить 

недостающ

ие 

фрагменты; 

формирова

ние  

умения 

читать 

дидактичес

кие 

иллюстрац

ии 

 

выбирать 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и ее 

реализаци

и  

 

умение 

строить 

монологи

ческое 

высказыв

ание. 

Умение 

слушать 

собеседни

ка 

развитие 

готовност

и к 

сотрудни

честву;  

уважител

ьное 

отношени

е к 

чужому 

мнению; 

мотиваци

я  

учебной 

деятельно

сти на 

основе 

имеющих

ся знаний 

 

7 Добро  и  зло. что такое 

добро и что 

входит в 

понятие 

добра; что 

такое зло и 

какие есть 

наиболее 

распространё

нные его 

появления; 

уметь  

пользоватьс

я  

основными  

этическими  

понятиями: 

добро, и зло 

 

сравнивает 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

умеет 

работать 

по 

предложе

нному 

плану,  

используя 

необходи

мые 

средства; 

сопоставл

обосновы

вает 

высказан

ное 

суждение; 

осознанно 

читает 

вслух 

старается 

сдержива

ть себя. 

высказыв

ать  

просьбы, 

предложе

ния, 

несогласи

е в 

социальн
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почему нужно 

стремиться к 

добру и 

избегать зла 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

яет свою 

работу с 

образцом, 

оценивает  

её по 

критерия

м, 

выработа

нным в 

классе 

о  

приемлем

ой форме; 

проявляет 

интерес к 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором 

текста 

8 Добро  и  зло. как менялись 

представлени

я о добре и 

зле в ходе 

истории 

научиться 

находить  

различия 

между 

добром и 

злом 

формирова

ние морали 

как 

осознанной 

личностью 

необходи-

мости 

определённ

ого 

поведения, 

основанног

о на 

принятых в 

обществе 

представле

ниях о 

добре и 

зле, 

определени

е понятий 

добро, зло, 

гуманность 

выбирать 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и ее 

реализаци

и 

аргумент

ирует 

свою 

позицию 

и 

координи

рует  

её с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотрудни

честве 

при 

выработк

е общего 

решения в 

совместно

й  

деятельно

сти 

учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому  

учебному 

материал

у 

9 Добродетель  и  

порок. 

что такое 

добродетель; 

что такое 

порок; что 

такое 

добродетель 

человека 

научиться 

находить  

различия 

между 

добром и 

злом,  

добродетель

ю и новым  

предметом 

формирова

ние умения 

читать 

дидактичес

кие  

и 

осуществля

ет поиск 

необходим

ой 

информаци

и; 

использова

ть общие 

приёмы 

решения 

задач,  

анализиров

ать 

информаци

организов

ывает 

своё 

рабочее 

место и 

работу; 

выбирает 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и её 

реализаци

и 

оформляе

т свою 

мысль в 

монологи

ческое 

речевое 

высказыв

ание 

небольшо

го 

объёма; 

учитывае

т разные 

мнения и 

интересы 

и  

обосновы

вает 

собственн

ую 

развитие 

навыков 

сотрудни

чества со 

сверстник

ами 
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ю, строить 

рассужден

ия  

в форме 

связи 

простых 

суждений 

об объекте 

позицию 

10 Свобода  и  

моральный  

выбор  человека. 

что такое 

свобода; как 

связана 

свобода с 

моральным 

выбором; в 

каких 

ситуациях 

морального 

выбора чаще 

всего 

оказывается 

человек 

уметь 

грамотно  

формулиров

ать свои  

мысли, 

мотивироват

ь  

свою точку 

зрения 

осуществля

ет поиск 

необходим

ой 

информаци

и; 

использова

ть общие 

приёмы 

решения 

задач,  

анализиров

ать 

информаци

ю, строить 

рассужден

ия  

в форме 

связи 

простых 

суждений 

об объекте 

организов

ывает 

своё 

рабочее 

место и 

работу; 

выбирает 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и её 

реализаци

и 

 

оформляе

т свою 

мысль в 

монологи

ческое 

речевое 

высказыв

ание 

небольшо

го 

объёма; 

 

учитывае

т разные 

мнения и 

интересы 

и  

обосновы

вает 

собственн

ую 

позицию 

учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому  

учебному 

материал

у 

 

11 Свобода  и 

ответственность. 

что такое 

ответственнос

ть; при каких 

условиях 

возможно 

ответственное 

поведение 

знать какую 

ответственн

ость несут  

люди, даже 

будучи  

свободными 

умение  

выделять  

существен

ную  

информаци

ю  

из 

различных 

источников 

 

в 

сотрудни

честве  с  

учителем  

ставить  

учебную 

задачу  и  

удержива

ть  ее  в  

процессе  

всего  

урока;  

понимать 

цель 

выполняе

мых 

действий 

 

выражать  

свои  

мысли  с  

соответст

вующими 

возрасту  

полнотой  

и  

точность

ю,  

участвова

ть  в 

коллектив

ном 

обсужден

ии 

проблемы

; 

воспитыв

ать  

чувство  

коллектив
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ной  

ответстве

нности  и  

способств

овать  

развитию  

коллектив

ного 

творчеств

а 

12 Моральный  

долг. 

что такое 

моральный 

долг; в чём 

особенность 

морального 

долга; какие 

моральные 

обязанности 

ест у человека 

исполнять  

установленн

ые в  

обществе 

моральные 

нормы 

самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать  

познавател

ьную цель 

вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

действие  

после его 

завершен

ия на 

основе 

его 

оценки и 

учета  

сделанны

х ошибок 

умение 

строить 

монологи

ческое 

высказыв

ание; 

умение 

договарив

аться о 

распредел

ении 

функций 

и  

ролей в 

совместно

й 

деятельно

сти 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти на 

основе  

имеющих

ся знаний  

13 Справедливость. справедливос

ть;  

моральные 

правила 

справедливог

о  

человека 

учиться  

справедливо 

оценивать  

окружающи

х 

формулиро

вание 

познавател

ьной цели, 

поиск и  

выделение 

нужной 

информаци

и, анализ с 

целью  

выявления 

признаков, 

синтез, как 

выявление  

целого из 

частей, 

выбор 

оснований 

для 

сравнения,  

классифика

ция 

объектов, 

установлен

целеполаг

ание, 

планиров

ание 

работы,  

контроль 

за 

выполнен

ием 

порученн

ого 

задания,  

коррекци

я работы, 

оценка, 

способнос

ть  

мобилиза

ции сил и 

энергии, 

воспитан

ие любви 

к 

своей 

инициати

вное 

сотрудни

чество в 

поиске и  

обмене 

информац

ией, 

оценка 

действий  

однокласс

ников 

мотиваци

я учения, 

нравствен

но- 

эстетичес

кое  

оцениван

ие 

(оцениван

ие 

усвоения 

содержан

ия  

данного 

урока, 

исходя из 

социальн

ых и  

личностн

ых 

ценностей

), 

обогащен

ие 
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ие 

причинно-

следственн

ых связей 

Родине, 

своему 

народу и 

интереса 

к 

выдвигае

мым 

проблема

м 

духовног

о 

мира 

личности, 

воспитан

ие 

патриотиз

ма путём 

приобщен

ия к 

нравствен

ным 

ценностя

м 

истории,  

литератур

ы  и 

культуры, 

показать 

важность  

развития 

в себе 

благородн

ых черт 

характера

:  

жертвенн

ость, 

забота о 

слабых, 

уступчив

ость,  

опрятност

ь, 

благородс

тво 

14 Альтруизм  и 

эгоизм. 

альтруизм, 

эгоизм, 

здоровый 

эгоизм 

сформирова

ть  

представлен

ие об 

альтруизме 

и  

милосердии, 

как  

важнейшей  

нравственно

й  

ценности 

сравнивает 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

умеет 

работать 

по 

предложе

нному 

плану,  

используя 

необходи

мые 

средства; 

сопоставл

яет свою 

работу с 

образцом, 

оценивает  

еѐ по 

обосновы

вает 

высказан

ное 

суждение; 

осознанно 

читает 

вслух 

старается 

сдержива

ть себя, 

высказыв

ать  

просьбы, 

предложе

ния, 

несогласи

е в 

социальн

о  

приемлем

ой форме; 

проявляет 

интерес к 
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заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

критерия

м, 

выработа

нным в 

классе 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором 

текста 

15 Дружба. добродетельн

ые 

отношения, 

дружба 

осознать 

ценность и  

необходимо

сть  

дружбы; 

развивать  

умение 

анализирова

ть  

поступки и  

соотносить 

их со 

своими, с  

общечеловеч

ескими  

ценностями 

понимание 

и 

преобразов

ание 

информаци

и; 

формирова

ние умения 

читать 

дидактичес

кие  

иллюстрац

ии; 

умение 

анализиров

ать 

содержани

е текста и  

находить 

недостающ

ие 

фрагменты 

способнос

ть к 

волевому 

усилию 

при 

работе с 

книгой; 

выбирать 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и ее 

реализаци

и 

умение 

слушать и 

вступать 

в диалог; 

умение  

предлагат

ь помощь 

и 

сотрудни

чество; 

умение  

строить 

монологи

ческое 

высказыв

ание 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти на 

основе  

жизненно

го опыта 

ребенка и 

через 

введение  

заданий 

занимател

ьного 

характера 

16 Что  значит  

быть  

моральным? 

добро и зло; 

добродетель; 

свобода, 

моральный  

выбор, 

моральные 

нормы 

обобщить 

знания  

учащихся о 

морали и  

нравственно

сти 

самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать  

познавател

ьную цель 

вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

действие  

после его 

завершен

ия на 

основе 

его 

оценки и 

учета  

сделанны

х ошибок 

умение 

строить 

монологи

ческое 

высказыв

ание; 

умение 

договарив

аться о 

распредел

ении 

функций 

и 

ролей в 

совместно

й 

деятельно

сти 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти на 

основе  

имеющих

ся знаний 

17 Творческие 

работы  

учащихся. 

Подведение 

итогов. 

 уметь 

выступать  

перед 

аудиторией,  

правильно  

презентоват

ь  

осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения  

творческог

о и 

умение 

обосновы

вать и 

доказыват

ь своё 

мнение; 

умение 

умение 

выделять 

и 

формулир

овать то, 

что уже  

усвоено и 

ориентац

ия 

учащихся 

на 

моральны

е нормы  

(нормы 
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работу; 

уметь делать  

выводы, 

подводить  

итог 

исследоват

ельского 

характера в 

устной 

форме; 

осуществля

ть 

смысловое 

чтение; 

обработка 

информаци

и  –поиск 

условных  

обозначени

й и их 

соотнесени

е; 

установлен

ие  

причинно-

следственн

ых связей 

осознанно 

и 

произволь

но 

строить  

речевое 

высказыв

ание в 

устной 

речи; 

умение 

обосновы

вать и 

доказыват

ь своё 

мнение; 

умение 

осознанно 

и 

произволь

но 

строить  

речевое 

высказыв

ание в 

устной 

речи 

что 

нужно 

усвоить; 

умение 

применят

ь 

установле

нные 

правила в 

планиров

ании 

способа 

решения 

этикета) и 

их 

выполнен

ие; 

формиров

ание 

самооцен

ки на 

основе 

критериев  

успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти 

18 Род и семья – 

исток  

нравственных  

отношений в 

истории  

человечества. 

род, семья, 

фамилия, 

родословная 

познакомить

ся с  

семьей как 

частицей  

рода 

извлечение 

необходим

ой 

информаци

и при 

работе с 

картой 

умение 

вести 

диалог в 

соответст

вии с 

граммати

ческими 

нормами 

родного 

языка; 

слушать  

собеседни

ка 

учиться 

высказыв

ать своё 

предполо

жение  

(версию) 

на основе 

работы с 

иллюстра

цией  

учебника 

формиров

ание 

гражданс

кой 

идентичн

ости в 

форме 

осознания 

себя как 

граждани

на 

России;  

чувства 

сопричаст

ности и 

гордости 

за свою 

Родину, 

народ, 

историю, 

семью 

19 Нравственный  

поступок. 

поступок, 

нравственный 

поступок, 

мотив, цель  

обобщить и 

углубить  

знания 

учащихся о  

формулиро

вание 

познавател

ьной цели, 

целеполаг

ание, 

планиров

ание 

инициати

вное 

сотрудни

чество в 

мотиваци

я учения, 

нравствен

но- 
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поступка, 

средства 

достижения 

цели, 

действие, 

результат 

русских 

богатырях,  

рассказать о  

нравственно

м идеале 

на примере  

богатырског

о образа 

поиск и  

выделение 

нужной 

информаци

и, анализ с 

целью  

выявления 

признаков, 

синтез, как 

выявление 

целого  

из частей, 

выбор 

оснований 

для 

сравнения,  

классифика

ция 

объектов, 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей 

 

 

работы, 

контроль  

за 

выполнен

ием 

порученн

ого 

задания, 

коррекци

я  

работы, 

оценка, 

способнос

ть 

мобилиза

ции сил и  

энергии, 

воспитан

ие любви 

к своей 

Родине, 

своему  

народу и 

интереса 

к 

выдвигае

мым 

проблема

м 

поиске и  

обмене 

информац

ией, 

оценка 

действий  

однокласс

ников 

эстетичес

кое  

оцениван

ие 

(оцениван

ие 

усвоения 

содержан

ия  

данного 

урока , 

исходя из 

социальн

ых и  

личностн

ых 

ценностей

), 

обогащен

ие 

духовног

о 

мира 

личности, 

воспитан

ие 

патриотиз

ма путѐм 

приобщен

ия к 

нравствен

ным 

ценностя

м 

истории,  

литератур

ы  и 

культуры, 

показать 

важность  

развития 

в себе 

благородн

ых черт 

характера

:  

жертвенн

ость, 

забота о 

слабых, 

уступчив

ость,  
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опрятност

ь , 

благородс

тво 

20 Золотое правило  

нравственности. 

золотое 

правило 

нравственнос

ти 

оценить 

поступки  

главных 

героев с 

т. з. золотого  

правила  

нравственно

сти 

умение  

выделять  

существен

ную  

информаци

ю  

из 

различных 

источников 

в  

сотрудни

честве  с  

учителем  

ставить  

учебную 

задачу  и  

удержива

ть  ее  в  

процессе  

всего  

урока;  

понимать 

цель 

выполняе

мых 

действий 

выражать  

свои  

мысли  с  

соответст

вующими 

возрасту  

полнотой  

и  

точность

ю,  

участвова

ть  в 

коллектив

ном  

обсужден

ии  

проблемы

;  

воспитыв

ать  

чувство  

коллектив

ной  

ответстве

нности  и  

способств

овать  

развитию  

коллектив

ного 

творчеств

а 

 

21 Стыд, вина и  

извинение. 

стыд, 

«ложный 

стыд», вина, 

раскаяние 

уметь 

извиняться,  

знать 

понятия  

«стыд» и « 

вина» 

строит 

логическое 

рассужден

ие, 

включающ

ее  

установлен

ие 

причинно-

следственн

ых связей; 

находит в 

тексте 

незнакомы

е слова, 

определяет 

проявляет 

познавате

льную 

инициати

ву в 

учебном 

сотрудни

честве; 

ставить 

новые 

учебные 

задачи 

сотрудни

честве с 

учителем, 

адекватно 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и  

позицию, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнёра 

высказыв

ания 

развивает 

эстетичес

кие 

чувства –

стыда, 

вины,  

совести 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я 
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их 

значения 

разными 

способами; 

умеет 

отбирать из 

своего 

опыта ту 

информаци

ю,  

которая 

может 

пригодитьс

я для 

решения 

проблемы 

использов

ать речь 

для 

планиров

ания и 

регуляци

и своей 

деятельно

сти 

22 Честь и 

достоинство. 

нравственные 

традиции 

предпринимат

ельства 

познакомить

ся с  

понятиями 

«честь»  

и 

«достоинств

о» 

сравнивает 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

в 

сотрудни

честве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу в 

познавате

льную 

аргумент

ирует 

свою 

позицию 

и 

координи

рует  

её с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотрудни

честве 

при 

выработк

е общего 

решения в 

совместно

й  

деятельно

сти 

положите

льно 

относитьс

я к школе, 

проявляет  

желание 

учиться, 

интерес к 

способам 

решения  

новой 

задачи, 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором. 

развивает 

эстетичес

кие 

чувства –

стыда, 

вины,  

совести 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я 

23 Совесть. методы 

нравственног

о 

самосовершен

ствования 

воспитывать 

в себе  

ответственн

ость к 

своим 

поступкам,  

сравнивает 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

в 

сотрудни

честве с 

учителем 

ставить 

новые 

аргумент

ирует 

свою 

позицию 

и 

координи

положите

льно 

относитьс

я к школе, 

проявляет  

желание 
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толерантное  

отношение к 

другим  

мнениям 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

учебные 

задачи; 

преобразо

вывать 

практичес

кую 

задачу в 

познавате

льную 

рует  

её с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотрудни

честве 

при 

выработк

е общего 

решения в 

совместно

й  

деятельно

сти 

учиться, 

интерес к 

способам 

решения  

новой 

задачи, 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором; 

развивает 

эстетичес

кие 

чувства –

стыда, 

вины,  

совести 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я 

24 Богатырь и 

рыцарь  

как 

нравственные  

идеалы. 

образцы 

нравственнос

ти в культуре 

Отечества 

обобщить и 

углубить  

знания 

учащихся о  

русских 

богатырях,  

рассказать о  

нравственно

м идеале 

на примере  

богатырског

о образа 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я учебных 

заданий с 

использова

нием  

учебной 

литературы

; 

умеет 

отбирать из 

своего 

опыта ту 

информаци

ю,  

которая 

может 

пригодитьс

я для 

решения 

проблемы; 

определяет 

тему и 

главную 

мысль 

умеет 

работать 

по 

предложе

нному 

плану,  

используя 

необходи

мые 

средства. 

оформляе

т свою 

мысль в 

устной 

речи; 

обосновы

вает 

высказан

ное 

суждение; 

старается 

договарив

аться, 

уступать, 

находить  

общее 

решение 

при 

работе в 

паре и 

группе 

учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому  

учебному 

материал

у 
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текста; 

находит в 

тексте 

незнакомы

е слова, 

определяет 

их  

значения 

разными 

способами 

25 Джентльмен и 

леди   как 

нравственные  

идеалы. 

образцы 

нравственнос

ти в 

культурах 

разных 

народов, и 

культуре 

Отечества. 

знать как 

появились  

в нашей 

жизни эти  

понятия, 

какими  

качествами 

должен 

обладать 

истинный  

джентльмен, 

что  

значит быть  

настоящей 

леди,  

познакомить

ся с  

понятием 

умение 

следовать 

правилам и 

инструкция

м при 

проведени

и опытов и 

наблюдени

й, делать 

выводы на 

основе  

полученны

х 

результато

в; 

устанавлив

ать  

причинно-

следственн

ые связи 

умение 

договарив

аться, 

находить 

общее  

решение; 

взаимоко

нтроль и 

взаимопо

мощь по 

ходу  

выполнен

ия 

задания 

учиться 

работать 

по 

предложе

нному 

учителем  

«благород

ство»   

плану; 

устанавли

вать 

соответст

вие 

полученн

ого 

результат

а 

поставлен

ной цели 

формиров

ание 

стремлен

ия 

выполнят

ь 

значимую 

деятельно

сть, быть 

полезным 

группе  

однокласс

ников 

26 Образцы  

нравственности 

в 

культуре 

Отечества. 

образцы 

нравственнос

ти в 

культурах 

разных 

народов, и 

культуре 

Отечества 

знать героев 

своего  

Отечества 

поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информаци

и – 

перечитыва

ние текста 

с разными 

задачами: 

поиск и  

оценка 

нужных 

частей 

текста; 

работа с 

маркирова

нными в 

тексте 

строчками;  

работа с 

дидактичес

контроль 

и 

самоконт

роль 

процесса 

и 

результат

а  

учебной 

деятельно

сти; 

инициати

вное 

сотрудни

чество: 

чтение по 

цепочке, 

работа в 

группах 

 смыслооб

разование 

и 

нравствен

но-

этическая  

ориентац

ия: 

подведен

ие к 

мысли, 

что 

именно 

поэты  

и 

художник

и 

открываю

т нам 

привычн

ые вещи с 

новой 
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кими 

иллюстрац

иями; 

умение  

работать с 

двумя 

источника

ми 

информаци

и  

(учебник, 

тетрадь) 

стороны, 

потому 

что они 

смотрят 

на мир с 

любовью 

и 

удивлени

ем, 

изменяют 

его силой 

своего  

воображе

ния 

 

 

27 Этикет. этикет осмыслить 

через  

частично-

поисковый  

метод места 

этикета  

в духовно-

нравственно

м  

развитии 

человека 

сравнивает 

и 

группирует 

предметы, 

их образы  

по 

заданным 

основания

м; 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для 

выполнени

я  

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литературы 

умеет 

работать 

по 

предложе

нному 

плану 

аргумент

ирует 

свою 

позицию 

и 

координи

рует  

её с 

позициям

и 

партнёров 

в 

сотрудни

честве 

при 

выработк

е общего 

решения в 

совместно

й  

деятельно

сти 

старается 

сдержива

ть себя, 

высказыв

ать  

просьбы, 

предложе

ния, 

несогласи

е в 

социальн

о  

приемлем

ой форме; 

проявляет 

интерес к 

чтению, 

ведению 

диалога с 

автором 

текста 

28 Семейные 

праздники. 

праздники как 

одна из форм 

исторической 

памяти 

осознать 

значимость  

семейных  

праздников 

умение 

выделять 

существен

ную 

информаци

ю из 

различных 

источников 

в  

сотрудни

честве  с  

учителем  

ставить  

учебную 

задачу  и  

удержива

ть  ее  в  

процессе  

всего  

урока;  

понимать 

цель 

выражать  

свои  

мысли  с  

соответст

вующими 

возрасту  

полнотой  

и  

точность

ю,  

участвова

ть  в 

коллектив

ном  
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выполняе

мых 

действий 

обсужден

ии  

проблемы

;  

воспитыв

ать  

чувство  

коллектив

ной  

ответстве

нности  и  

способств

овать  

развитию  

коллектив

ного 

творчеств

а 

29 Жизнь человека 

– 

высшая  

нравственная  

ценность. 

высшие 

нравственные 

ценности, 

идеалы, 

принципы 

морали 

сформирова

ть  

понятия  

жизни  как  

высшей  

нравственно

й  

ценности 

умение 

следовать 

правилам и 

инструкция

м при 

проведени

и опытов и 

наблюдени

й, делать 

выводы на 

основе  

полученны

х 

результато

в; 

устанавлив

ать  

причинно-

следственн

ые связи 

умение 

договарив

аться, 

находить 

общее  

решение; 

взаимоко

нтроль и 

взаимопо

мощь по 

ходу  

выполнен

ия 

задания 

учиться 

работать 

по 

предложе

нному 

учителем  

плану; 

устанавли

вать 

соответст

вие 

полученн

ого 

результат

а 

поставлен

ной цели 

формиров

ание 

стремлен

ия 

выполнят

ь 

значимую 

деятельно

сть, быть 

полезным 

группе  

однокласс

ников 

30 Любовь  и  

уважение  

к  Отечеству.  

Патриотизм  

многонациональ

ного  

и  

многоконфессио

нального народа 

России. 

патриотизм 

многонациона

льного и 

многоконфесс

ионального 

народа 

России 

знать 

название  

государства, 

его  

столицы, 

названия  

крупных 

государств-

соседей; 

уметь  

описывать  

достопримеч

ательности 

России 

извлечение 

необходим

ой 

информаци

и при 

работе с 

картой 

умение 

вести 

диалог в 

соответст

вии с 

граммати

ческими 

нормами 

родного 

языка; 

слушать  

собеседни

ка 

учиться 

высказыв

ать своё 

предполо

жение  

(версию) 

на основе 

работы с 

иллюстра

цией  

учебника 

формиров

ание 

гражданс

кой 

идентичн

ости в 

форме 

осознания 

себя как 

граждани

на 

России;  

чувства 

сопричаст
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 ности  и 

гордости 

за свою 

Родину, 

народ, 

историю 

31 Подготовка  

творческих  

проектов. 

образование -

как 

нравственная 

норма 

уметь 

создавать  

проекты 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

в них  

существен

ных 

признаков; 

применять 

правила, 

пользовать

ся 

инструкция

ми и  

освоенным

и 

закономерн

остями; 

работа с 

двумя 

источника

ми 

информаци

и 

контроль 

и 

самоконт

роль 

процесса 

и 

результат

а  

учебной 

деятельно

сти; 

концентр

ация воли 

для 

преодоле

ния 

интеллект

уальных 

трудносте

й; 

самоконт

роль 

коммуник

ация как 

взаимоде

йствие: 

понимани

е  

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же  

текста; 

задавать 

вопросы 

для 

организац

ии  

собственн

ой 

деятельно

сти 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти при 

выполнен

ии 

заданий 

на основе 

имеющих

ся знаний; 

самооцен

ка на 

основе 

критериев 

успешнос

ти  

учебной  

деятельно

сти 

32 Выступление  

учащихся  со  

своими 

творческими  

работами:  «Мое  

отношение  к  

миру»,  

«Мое  

отношение  к 

людям»,  «Мое 

отношение  к 

России»,  «С  

чего  

начинается  

Родина»,  

«Герои  России», 

«Как  я  

понимаю 

«Что  такое  

этика?», 

«Значение  

религии  в 

 уметь 

выступать  

перед 

аудиторией,  

правильно  

презентоват

ь  

работу 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

в них  

существен

ных 

признаков; 

применять 

правила, 

пользовать

ся 

инструкция

ми и  

освоенным

и 

закономерн

остями; 

работа с 

двумя 

источника

ми 

контроль 

и 

самоконт

роль 

процесса 

и 

результат

а  

учебной 

деятельно

сти; 

концентр

ация воли 

для 

преодоле

ния 

интеллект

уальных 

трудносте

й 

 мотиваци

я учебной 

деятельно

сти при 

выполнен

ии 

заданий 

на основе 

имеющих

ся знаний; 

самооцен

ка на 

основе 

критериев 

успешнос

ти  

учебной 

деятельно

сти 
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жизни  человека  

и  

общества», 

«Памятники  

религиозной  

культуры   (в  

моем  

городе, селе)» и 

т.д 

информаци

и 

33 Презентация  

творческих 

проектов  

на тему «Диалог  

культур во имя  

гражданского 

мира и  

согласия» 

(народное  

творчество, 

стихи,  

песни, кухня  

народов России 

и  

т.д.). 

 уметь 

выступать  

перед 

аудиторией,  

правильно  

презентоват

ь  

работу 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

в них  

существен

ных 

признаков; 

применять 

правила, 

пользовать

ся 

инструкция

ми и  

освоенным

и 

закономерн

остями; 

работа с 

двумя 

источника

ми 

информаци

и 

контроль 

и 

самоконт

роль 

процесса 

и 

результат

а  

учебной 

деятельно

сти; 

концентр

ация воли 

для 

преодоле

ния 

интеллект

уальных 

трудносте

й; 

самоконт

роль 

коммуник

ация как 

взаимоде

йствие: 

понимани

е  

разных 

основани

й для 

оценки 

одного и 

того же  

текста; 

задавать 

вопросы 

для 

организац

ии  

собственн

ой 

деятельно

сти 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти при 

выполнен

ии 

заданий 

на основе 

имеющих

ся знаний; 

самооцен

ка на 

основе 

критериев 

успешнос

ти  

учебной 

деятельно

сти 

34 Презентация 

творческих 

проектов на тему 

«Диалог культур 

во имя 

гражданского 

мира и 

согласия» 

(народное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня народов 

России и т.д.). 

 осуществля

ют поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

заданий; 

участвуют в 

диспутах: 

учатся 

слушать 

собеседника 

и излагать 

свое мнение; 

готовят 

сообщения 

по 

выбранным 

    



329 

 

темам 

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная 

доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в сети Интернет для ответа на продуктивные 

вопросы; 

- создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

- анализ событий, отдельных фактов и т.п.; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 

практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России и светской этики» широко привлекаются также при подготовке проектов 

(компьютер).                   

Учебно-методический комплект: 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры.4-5 класс. 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы исламской культуры.4-5 класс. 

Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры.4-5 класс. 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы иудейской культуры.4-5 класс. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур.4-5 класс. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-

5 класс. 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры.4-5 класс. 
 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство. 

Пояснительная записка. 

             Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Общие цели учебного предмета. 
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

 

Общая характеристика курса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, 

но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а также 
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наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в учебно-научной 

и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися общенаучных и 

предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и объектов культуры и при 

осмыслении способов их выражения в родном и других языках. Для усвоения этого 

рекомендуется использовать словари: энциклопедические, терминологические, 

лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и афористики, двуязычные 

и др. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, 

антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и афористики. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается с 

обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. В 

этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, а 

также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, сочетаемости, 

образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), ориентации в глобальном 

информационном пространстве может быть более эффективным при использовании 

идеографических и грамматических словарей. 
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       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для 

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, лингвострановедческие, 

топонимов, ономастики.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности оформления 

и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, 

сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При работе с особо 

одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться к отраслевым 

энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

        

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, всего 

на курс 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа в год, во 2 – 4 классах – по 34 

часа в год. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
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опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Условия достижения результатов  

(формы организации образовательного процесса,  

педагогические технологии). 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
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уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

Результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные 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; 

 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 
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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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

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:  

 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 основ 

цветоведения, основ 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 
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художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники 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. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать 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 языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 
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• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «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 геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 
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• 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 к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Критерии оценивания. 

Общая оценка работы обучающегося складывается из следующих компонентов: 

 композиционное решение: правильное решение композиции предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание); 

 владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные средства в выполнении задания; 

 общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность выполнения всей работы. 

 

Оценка «5» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями и высоким 

качеством. 

Оценка «4» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями, но качество работы 

имеет небольшие погрешности.  

Оценка «3» ставится: 

 работа выполнена с ошибками в композиционном решении, качество работы 

ниже среднего. 

Оценка «2» ставится: 

 работа выполнена с ошибками в композиционном решении, качество работы 

на низком уровне. 

 

Содержание курса. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 



340 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
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анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 
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Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Восприятие произведений искусства. Азбука искусства. Значимые темы искусства (134 ч) 

Восприятие произведений искусства (10 ч) 

Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства. Отражение в 

произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к 

природе, человеку и обществу, выраженное 

средствами художественного языка. 

Фотография и произведение 

изобразительного искусства — сходство и 

различие. 

Овладение основами художествен_ 

ной грамоты. 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 

объем, фактура — средства 

художественной выразительности 

изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в 

пространстве. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и в 

рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, ритм пятен, ритм цвета. 

Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ. Человек, 

природный мир в реальной жизни — образ 

человека, природы в искусстве. 

Возможности художественной фотографии 

и произведения изобразительного 

искусства. 

Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих 

чувств и идей: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

Интернациональный язык искусства. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное; передачи 

отношения: добра и зла, тревоги и 

нежности, сострадания и героики и т. д. 

Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия. Уравновешенные или 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

Создавать элементарные композиции 

на заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) 

и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передач пространства 

на плоскости в изображениях природы, 

городского пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания 

работы. Использовать 

композиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных, 
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динамичные композиции на заданную 

тему. 

Создание композиции на заданную 

тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное 

конструирование). 

Выполнение упражнений на ритм. 

Передача движения и эмоционального 

состояния в композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи или стайки рыб 

(рисунок, живопись, граттаж, аппликация 

— по выбору учителя). Передача движения 

в композиции с помощью ритма 

элементов. 

Выполнение упражнений на ритм в 

программе Paint. Знакомство с 

инструментами: карандаш, кисть, 

заливка, копирование, изменение цвета 

фона 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное состояние 

в композиции на плоскости. 

Использовать простейшие средства 

компьютерной графики для передачи с 

помощью ритма движения 

и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости 

Живопись (30 ч.) 

Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 

средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Образ современника в живописи 

Основа языка живописи — цвет. Основные 

и составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Создание композиции на одну из 

тем: «Цветы для мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», «Разноцветные 

бабочки» и т. п. 

Передача с помощью цветов теплой или 

холодной гаммы характера постройки или 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Например: «Дворец Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город солнца», 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных 

образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя. 

Создавать уравновешенную цветную 

композицию средствами программы 
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«Цветочный город» или любых сказочных 

персонажей по выбору учащихся. 

Выполнение простой композиции 

из простых геометрических фигур, 

в теплой или холодной цветовой 

гамме в программе Paint. 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Примерные темы: 

«Гроза», «Ветер», «Снежная 

буря», «Весенний день», «Солнечный день 

в горах»,«Закат». 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими природу 

и человека в контрастных эмоциональных 

состояниях (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

Н.П. Крымов, Н.К. Рерих, Дж. Тёрнер, К. 

Коро, К. Моне, П. Сезанн, 

Х. ван Рейн Рембрандт, О. Ренуар 

и др.). 

Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народов 

о мужской и женской красоте, отраженные 

в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 

Изображение женского и мужского 

портретов персонажей русских 

народных сказок, выражающих отношение 

народа к красоте человека (например, 

Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Аленушка, Настенька, Иван-

Царевич, Илья Муромец и т. д.). 

Создание с помощью компьютер_ 

ной программы «Фоторобот» сказочного 

Paint. 

Передавать с помощью цвета характер 

и эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях (А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, 

Н.П. Крымов, Н.К. Рерих, Дж. Тёрнер, 

К. Коро, К. Моне, П. Сезанн, Х.  е  

Рейн Рембрандт, О. Ренуар 

и др.). 

Понимать роль природных условий 

в характере традиционной культуры 

народа. 

Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений, 

отражающих отношение 

народов к красоте человека. 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, выражающих 

отношение народа к красоте и 

достоинству человека. 

Сравнивать и оценивать возможности 

традиционного изображения 

персонажа и его компьютерной 

интерпретации. 

Эмоционально воспринимать и 

откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих лучшие человеческие 
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персонажа. Передача его характерных 

черт. 

Образ человека в разных культурах мира. 

Создание женских и мужских образов 

Античности, Средневековья, стран 

Востока. Изображение портрета 

современника (друга, автопортрета, мамы, 

солдата Великой Отечественной 

войны и т. д. по выбору учителя). 

Передача пропорций лица, фигуры 

человека 

чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. 

Рисунок (30 ч.) 

Материалы для рисунка. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 

средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Использование простых форм для 

создания выразительных образов. 

Например, выполнение эскиза чайного 

сервиза для купчихи, для царевны, для 

Дюймовочки, для Бабы-яги и т. д. 

Геометрические и природные формы 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

уголь, пастель, мелкит и т. д. Приемы 

работы различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженная средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Основа языка рисунка: линия, пятно, 

штрих. Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 

Создание с помощью линии, штриха, 

пятна выразительных образов, 

передача эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Создание образов деревьев: старое, 

крючковатое, покосившееся; 

молодое, нежное, стройное; величавое, 

Овладевать приемами работы 

различными графическими 

материалами. 

Создавать графическими средства_ 

ми выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Создавать средствами компьютер_ 

ной графики графическую 

композицию. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

геометрическую форму предмета, 

анализировать ее, изображать 

предметы различной формы, 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов 
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мощное, раскидистое. Образы: «Дуб-

богатырь», «Березка — девица-красавица» 

и т. п. 

Примерные темы композиций: 

«Зимний лес», «Лес Снегурочки», 

«Лес Деда Мороза», «Лес Мальчика-с-

пальчика», «Лес Кощея Бессмертного» и т. 

п. (Рисунки А. Дюрера, В. Ван Гога). 

Рисование сказочного леса в программе 

Paint: рисование одного дерева, 

копирование, трансформация, создание 

композиции из множества деревьев. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы, 

зверя, фантастических существ, 

сказочных замков; выражение их 

характера. 

Изображение бабочек, сказочной 

птицы, фантастических существ, 

сказочных замков в программе 

Paint: использование простых 

геометрических фигур, копирование, 

поворачивание, напыление, 

раскрашивание. Анализ геометрической 

формы предмета. Изображение предметов 

различной формы 

Скульптура (15 ч.) 

Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. 

Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры 

Основа языка скульптуры — объем. 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 

композиций. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Сходство и 

Использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

скульптуре. 

Моделировать с помощью 

трансформации природных форм 

образы фантастических животных или 

инопланетян на плоскости и в объеме. 
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контраст форм. 

Простые геометрические и природные 

формы. 

Лепка животных, человека, сказочных 

персонажей. 

Представления народов о мужской 

и женской красоте, выраженной 

средствами скульптуры. 

Использование приема трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов животных 

(скифский олень, скульптуры В.А. 

Ватагина, И.С. Ефимова). 

Лепка фигуры спортсмена, выразительного 

сказочного или литературного персонажа 

(античная скульптура, Донателло, 

Микеланджело) 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры (геометрические, 

растительные) для украшения 

фантастических образов. 

Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Изображать в объеме выразительные 

образы человека, литературного 

персонажа. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы 

для передачи собственного 

художественного замысла. Понимать 

роль изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения 

Художественное конструирование и дизайн (15 ч.) 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека 

Представление о разнообразии 

материалов для художественного 

конструирования и моделирования. 

Элементарные приемы работы 

с различными материалами: пластилин, 

бумага, картон и др. для создания 

выразительного образа. 

Искусство дизайна в современном 

мире. Художественное конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

Давать эстетическую оценку 

произведениям художественной 

культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

Узнавать характерные черты 

нескольких ярких культур мира (на_ 

пример, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Наблюдать постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 



348 

 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

окружения. 

Разнообразие форм предметного 

мира, сходство и контраст, передача их в 

объеме. 

Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление 

о его характере Образы архитектуры 

разных эпох 

и народов. 

Коллективная работа. Художественное 

конструирование сказочных 

зданий. Например, сказочного зоопарка (в 

котором форма и декор домиков для 

животных передают черты их обитателей) 

или улицы в Цветочном городе. 

Использование для выразительности 

композиции сходства и контраста форм. 

Коллективная работа. Конструирование 

детской площадки, парка, 

городской улицы (с транспортом) 

при использовании простых 

геометрических и растительных форм. 

Коллективная работа. Создание 

макета мемориального комплекса 

«Защитникам Отечества». 

Выполнение макета оформления 

сцены для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», 

«Садко» и др.). Конструирование макета 

костюма сказочного персонажа. 

Изготовление куклы для кукольного 

спектакля при использовании 

черепахи, домик улитки 

и т. д. 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельности 

человека, связанной с моделированием 

и конструированием: 

здания, предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные 

декорации, садово-парковое искусство 

и т. д. Конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина. 

Моделировать различные комплексы: 

детскую площадку, сказочный 

зоопарк, улицу и т. д. 

Выполнять простые макеты. 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 

России. 

Называть известные центры 

художественных ремесел России 
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приема трансформации формы для 

выразительности характеристики 

персонажа. 

Композиция на темы городской 

жизни или иллюстрации к мифам 

Античности и сказкам Средневековья с 

изображением человека в 

городской среде (на фоне зданий). 

Изображение крестьянской избы 

(на плоскости или в объеме), 

использование элементов декора. 

Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» 

(коллективная или индивидуальная работа) 

Декоративно-прикладное искусство (20 ч.) 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли 

в жизни человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры 

(украшения жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. 

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладное искусство. 

Разнообразие декоративных форм в природе: 

цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. 

д. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учетом местных условий) 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 

Роль природных условий в 

характере традиционной культуры 

народа. Красота пейзажей родной 

природы. 

Древние образы и их знаковый характер. 

Сказочные образы народной куль_ 

туры в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Разнообразие декоративных форм 

в природе: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, узоры 

мороза на стекле и т. д. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Конструкция и декор традиционного 

жилища, костюмов, предметов быта и 

орудий труда. 

Изображение в живописи, графике, 

Понимать знаково-символический 

язык декоративно-прикладного 

искусства. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладные искусства 

во все времена украшали 

повседневную жизнь человека. 

Использовать стилизацию форм 

для создания орнамента. 

Представлять и передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

Изготавливать эскизы и модели 

игрушек, посуды по мотивам 

современных народных промыслов. 

Составлять эскизы орнамента 



350 

 

рельефе, аппликации сказочных образов 

народной культуры: 

конь, петух, птица Сирин, птица 

Алконост, Древо Жизни и др. 

Зарисовки и стилизация природных форм. 

Составление орнамента из самостоятельно 

нарисованных простых 

растительных и геометрических 

форм на компьютере в программе 

Paint. 

Изготовление эскизов и моделей 

игрушек, посуды по мотивам современных 

народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, Хохлома, 

Гжель, местные промыслы и т. д.). 

Изображение народных праздников, сцен 

быта и труда народа 

(коллективные или индивидуальные 

работы). 

Изготовление эскизов украшения 

прялки, вышивки на полотенце, скатерти 

при использовании древних образов-

знаков. Эскизы народных костюмов 

средствами компьютерных технологий. 

Изображать многофигурные сцены. 

Эмоционально откликаться на красоту 

народных праздников, сцен 

быта и труда народа, отраженных в 

произведениях изобразительного 

искусства и выражать свое отношение 

к ним в собственной художественно-

творческой деятельности 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (5 ч.) 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

— и региональные музеи 

Проявления художественной культуры 

вокруг нас: музеи искусства, 

пластические искусства в доме, на улице, в 

театре. 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина — и региональные музеи. 

Виды изобразительных (пластических) 

искусств: живопись, графика, 

Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 
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скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн. 

Жанры изобразительного искусства: 

портрет, пейзаж, натюрморт. 

Изготовление поздравительной 

открытки, плаката об открытии 

выставки игрушек, посуды и др., 

обложки для книги средствами 

программ Paint и Word 

мирового искусства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и соотносить 

произведения разных искусств по 

характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные 

музеи России и художественные 

музеи своего региона 
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Материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности. 

№ 

п /п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания  

Книгопечатная продукция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительное искусство. Рабочие 

программы.  

1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

  

В программе определены цели 

начального обучения изобразительному 

искусству; рассмотрены  подходы к 

структурированию учебного материала 

и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты  

изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой 

основных видов деятельности 

учащихся;  описано материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

2. 

 

 

Учебники 

  

Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем 

как часть методического обеспечения 

кабинета. 

3. 

 

 

 

Рабочие тетради   

 

 

 

 В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников. 

4. 

 

Методические пособия. 

1. Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства). 

2. Методические журналы по 

искусству. 

3. Энциклопедия живописи. 

4. Художественный 

энциклопедический словарь. 

5. Энциклопедический словарь юного 

художника. 

6. Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства 

(«В мире искусства»). 

7. Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства. 

8. Альбомы по искусству. 

9. Книги о художниках и 

художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры. 

10. Научно-популярная литература по 

 

 

 

 

Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской, проектной 

деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки. 
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искусству. 

Печатные пособия 

5. 1. Наглядные пособия в виде таблиц и 

плакатов.  

2. Портреты русских и зарубежных 

художников. 

3. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента. 

4. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта. 

5.  Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

6. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

7. Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

8. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по художественной 

грамоте. 

 

Комплекты портретов по основным 

разделам курса. Могут содержаться в 

настенном варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях. 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

6. 1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2. Телевизор.  

3. Видеомагнитофон / видеоплеер. 

4. Аудиоцентр / магнитофон. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Компьютер. 

8. Фотокамера цифровая. 

9.  Видеокамера цифровая со штативом. 

10. Графический планшет. 

 

 

С диагональю 72 см. 

 

 

 

Размер 150 х 150 см. 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

7. 1. Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Электронные учебники. 

 

 

 

Цифровые компоненты учебно-мето-

дического комплекта могут быть 

ориентированы на различные формы 

учебной деятельности (в том числе 

игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 
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2. Электронные библиотеки по 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности. 

 

 

 

 

4. Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности. 

 

 

 

 

5. Аудиозаписи музыки к 

литературным произведениям. 

 

6. Видеофильмы или DVD-фильмы и 

презентации: 

- по памятникам архитектуры;  

- художественным музеям;  

- видам и жанрам изобразительного 

искусства; 

- творчеству отдельных художников;  

- народным промыслам;  

- декоративно-прикладному искусству;  

- художественным стилям и 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

программы. Пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе в 

форме 

тестового контроля). 

Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, ориентированных на 

различные формы художественно-

познава-тельной деятельности (в том 

числе на исследовательскую проектную 

работу). В состав электронных 

библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и 

альбомы по искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, тематические базы 

данных, фрагменты культурно-

исторических 

текстов, текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD-ROM, DVD либо 

создаваться в 

сетевом варианте (в том числе на базе 

образовательного учреждения). 

К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе 

изобразительного искусства, относятся, 

в частности, текстовый редактор, Paint, 

редактор создания презентаций. 

К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе изобразительного искусства, 

относятся художественные и 

верстальные программы: Photoshop, 

CorelDRAW, InDesign и др. 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 

для каждого класса. 

Произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным 

произведениям, выразительные объекты 

природы в 

разных ракурсах в соответствии с 

программой. 
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технологиям. 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1. Мольберты. 

2. Настольные скульптурные станки. 

3. Комплекты резцов для линогравюры. 

4. Конструкторы. 

5. Краски акварельные, гуашевые. 

6. Краска офортная. 

7. Валик для накатывания офортной краски. 

8. Тушь. 

9. Ручки с перьями. 

10. Бумага А3, А4. 

11. Бумага цветная. 

12. Фломастеры. 

13. Восковые мелки. 

14. Пастель. 

15. Сангина. 

16. Уголь. 

17. Кисти беличьи № 5, 10, 20. 

18. Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

19. Емкости для воды. 

20. Стеки (набор). 

21. Пластилин/глина. 

22. Клей. 

23. Ножницы. 

24. Рамы для оформления работ. 

25. Подставки для натуры 

9. Модели и натурный ряд 

 1. Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Гипсовые орнаменты. 

6. Маски античных голов. 

7. Античные головы. 

8. Обрубочная голова. 

9. Модель фигуры человека. 

10. Капители. 

11. Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

12. Драпировки. 

13. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

Игры и игрушки 

10. 1. Театральные куклы. 

2. Маски. 

 Оборудование класса 

11. 1. Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстрационного материала. 

5. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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2.2.2.10. Музыка.  

Пояснительная записка. 

     Программа по музыке разработана в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  с учетом 

специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., 

Просвещение, 2014. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

       В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет 

«Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

 уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 

разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 
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         Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 135 часов: 

 1 класс - 33ч.  (1 час в неделю); 

 2 класс - 34 ч. (1 час в неделю); 

 3 класс -  34 ч. (1 час в неделю); 

 4 класс - 34 ч. (1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через  идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
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школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

«Музыка» в I-IV классах. 

1 класс: 

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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

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; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

– 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; 

–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; 
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– 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 цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– 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. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— 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 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 и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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. 
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Метапредметные результаты: 

– 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 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

 

Содержание курса. 

1 класс. 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
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скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
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театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс. 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
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тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
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  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки учащихся 1-4 класса начальной школы в форме самостоятельных 

работ 2 раза в год: в конце первого полугодия и в конце второго полугодия. 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

1. Формирование личностных УУД. 

     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с 

аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 

    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование 

действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

 

3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) Ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий:  

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 
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3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

 5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 

 

Тематическое планирование. 

Содержание курса часы Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки, 

рождение музыки как естественное 

проявление человеческого 

состояния. 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека.  

Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для 

записи музыки. Запись нот -  

знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека.  
 
 
Народные музыкальные традиции 

Отечества.  

Русские народные музыкальные 

инструменты. Региональные 

музыкальные традиции.  Народная 

и профессиональная музыка.  

Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 
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- размышлять об истоках возникновения 

музыкаль-ного искусства. 

- правилам поведения на уроке музыки. 

Правилам  пения. 

- наблюдать за музыкой в жизни человека 

и звучанием природы; 

- с назначением основных учебных 

принадлежностей и правилами их 

использования 

- использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 

- определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок;  

- принимать участие в элементарной 

импрови-зации и исполнительской 

деятельности. 

- понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения. 

- выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

- определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

- различать тембр музыкального 

инструмента – скрипки и фортепиано;   

- выделять отдельные признаки предмета 

и объединять по общему признаку; 

- проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

- ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  многооб-

разии  музыкального    фольклора    

России,   в  том  числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    образцы   

народной и профессиональной    

музыки; 

- ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

- узнавать изученные произведения, 

участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение звуковы-

сотности мелодии движением рук. 
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- определять на слух знакомые жанры: 

песня, танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»,  

- узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, создавать 

собственные интерпретации, исполнять 

знакомые песни. 

- определять на слух знакомые жанры: 

песня, танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»,  

- понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; названия изученных 

произведений и их авторов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Основные закономерности 

музыкального искусства» 
Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные 

традиции 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение 

музыки как естественное 

проявление человеческого 

состояния.   Средства музыкальной 

выразительности. 

Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

 Интонация – источник элементов 

музыкальной речи 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический 

 

60 
- понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; названия изученных 

произведений и их авторов; 

- выявлять различные образы – портреты 

персонажей можно передать с помощью 

музыки, сходства и различия разговорной 

и музыкальной речи. 

. 

- по звучавшему фрагменту  определять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе, 

находить нужные слова  для передачи 

настроения.  

- сопоставлять,  сравнивать, различные 

жанры музыки 

- сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, 

 - определять их сходство и различия; 

- выявлять различные образы – портреты 

персонажей можно передать с помощью 

музыки, сходства и различия разговорной 

и музыкальной речи. 

- определять названия произведений и их 
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фольклор России: игры – 

драматизации. Развитие музыки в 

исполнении. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах 

Музыкальные  инструменты.  

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Многообразие музыкальных 

жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Музыка для детей. 

авторов, в которых музыка рассказывает 

о русских защитниках. 

- передавать эмоционально  во время 

хорового исполнения  разные по 

характеру  песни, импровизировать;  

- выделять характерные  интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения, имитационными движениями. 

- определять названия изученных жанров  

музыки; названия изученных 

произведений и их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация  и др.). 

- вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения, 

выделять характерные  интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения, имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных 

инструментах 

-  сравнивать звучание музыкальных 

инструментов, узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему виду и по 

звучанию,  имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных 

инструментах 

- сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов,  

- размышлять о возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей человека, силе 

ее воздействия. 

- вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения, 

выделять характерные  интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения. Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике.  

- понимать триединство: композитор – 

исполнитель – слушатель, 

- осозновать, что все события в жизни 

человека находят свое отражение в ярких 

музыкальных и художественных образах.  
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Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство 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 теле_ 

передачи, 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 

30 ч. Наблюдать за интонационным богатством 

музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни 

страны, школы, города и др. 

Планировать этапы исполнительской 

деятельности, самостоятельно 

устранять ошибочные решения. 

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы. 

Создавать и предлагать собственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в музыкально_ 

поэтическом творчестве и корректировать 

собственное исполнение. 

Предлагать варианты интерпретации 

музыкальных произведений. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять гимн России и гимн 

своего города  

Определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) в коллективной, 

ансамблевой 

и сольной певческой деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных музыкальных 

инструментов. 

Играть на электронных музыкальных 

инструментах, импровизировать 

«звуковые картины» на основе шумовых 

эффектов синтезатора. 

Узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. 

Создавать музыкальные композиции, в 

том числе электронные, в 
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различных видах исполнительской 

деятельности Воспринимать на 

эмоционально_ 

образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество на_ 

родов мира. 

Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального 

творчества своего народа и народов 

других стран мира. 

Исследовать художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Участвовать в коллективных народных 

играх, инсценировках обрядов 

народов мира на основе полученных 

знаний. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

Резерв 15 ч.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Книгопечатная продукция 

1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч.1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 

М.: Просвещение, 2009. 

3. Примерные программы начального общего образования. В 2ч. – М.: Просвещение, 

2009. 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов и исполнителей 

2. Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной 

выразительности 

3. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 

4. Транспарант: нотный и поэтический текст гимна России 

5. Атласы музыкальных инструментов 

6. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы 

Экранно-звуковые пособия 
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1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

3. Учебно-практическое оборудование 

4. Музыкальные инструменты 

5. Комплект детских музыкальных и народных инструментов 

6. Комплект знаков нотного письма 
7. Персональный компьютер 
8. Мультимедийный проектор 

 

 

2.2.2.11. Технология. 

                                               

Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования, Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по курсу 

«Технология» (1-4) авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.   

 

Общие цели учебного курса. 

XXI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В со-

временном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой - либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы социальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личностного опыта как основы обучения и познания; 
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход - обучение на основе реализации в обра-

зовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности - понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном много-

национальном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, раз-

витие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирова-

ние (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- техно-

логических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 
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изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных ис-

точниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реа-

лизации проектов. 

 

Общая характеристика курса. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации - технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и ин-

струменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; • осваивают проектную деятельность 

(учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
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освоение элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».При изучении предмета «Технология» предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждают-

ся; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека - созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира - в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию предполагает выработку навыков работы со словарями, для чего требуется 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т. д. Учащемуся 

также необходимо знать типы словарей, их назначение и отличительные признаки, а 
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также наиболее авторитетные словарные издания, уметь пользоваться словарями в 

учебно-научной и практической деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, возможно только при широком усвоении учащимися 

общенаучных и предметных понятий, понимании природных явлений, категорий и 

объектов культуры и при осмыслении способов их выражения в родном и других языках. 

Для усвоения этого рекомендуется использовать словари: энциклопедические, 

терминологические, лингвострановедческие, толковые, грамматические, фразеологии и 

афористики, двуязычные и др. 

Эффективное формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности может быть достигнуто только при наличии у учащихся 

достаточного словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования 

слов. В этих целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, 

синонимов, антонимов, грамматических и орфоэпических трудностей, орфографические, 

орфоэпические, ударений, сочетаемости, устойчивых сравнений, фразеологии и 

афористики. 

Умение воспринимать художественное наследие народов России и мира, развитие 

творческой деятельности эстетического характера требует знакомства с важнейшими 

категориями эстетики и крупнейшими объектами культуры. В этих целях рекомендуется 

применять словари энциклопедические, культурологические, исторические, 

лингвострановедческие. 

Формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности начинается 

с обнаружения новых для себя категорий и объектов. Для развития данных умений 

рекомендуется применять словари: энциклопедические, отраслевые, терминологические, 

толковые, топонимики и ономастики. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

формируются с учетом толкований общелитературной лексики и определений терминов. 

В этих целях рекомендуется обращаться к словарям: толковым, терминологическим, 

энциклопедическим.  

Развитию умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы, 

а также создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач способствует изучение грамматики, 

словообразования и этимологии. Для этого рекомендуется использовать словари: 

грамматические, сочетаемости, словообразовательные, морфем, этимологические. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного 

словарного запаса, навыков точного, грамотного и меткого использования слов. В этих 

целях рекомендуется опираться на словари: толковые, паронимов, синонимов, антонимов, 

грамма¬тических и орфоэпических трудностей, орфографические, ударения, 

сочетаемости, образных сравнений, фразеологии и афористики. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции), 

ориентации в глобальном информационном пространстве может быть более эффективным 

при использовании идеографических и грамматических словарей. 
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       Для формирования целостной научной картины мира, общей системы научных 

знаний, первоначальных систематизированных представлений по отдельным наукам и для  

знания их крупнейших персоналий рекомендуется использовать словари: 

энциклопедические, исторические, отраслевые, терминологические, 

лингвострановедческие, топонимов, ономастики.  

При организации проектной деятельности рекомендуется применять также языковые 

словари разных видов для повышения грамотности и речевой выразительности 

оформления и презентации проекта, как то: толковые, синонимов, орфографические, 

орфоэпические, сочетаемости, грамматических и произносительных трудностей и др. При 

работе с особо одаренными и высокомотивированными детьми рекомендуется обращаться 

к отраслевым энциклопедиям и энциклопедическим словарям. 

       

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 

 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели),  

 по 34 часа - во 2 - 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета. 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

     При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными 

материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих 

конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает 

знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

     В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

     Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

      В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

      Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
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школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательную 

деятельность различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

 

 

Личностные предметные и метапредметные результаты изучения курса 

«Технология». 1 класс. 

Личностные результаты. 
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 
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образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 
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3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

  

 2 класс. 

Личностные результаты. 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
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Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно--

практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 3 класс. 

Личностные результаты. 
Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 
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 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  
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Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера. 

4 класс 

Личностные результаты. 
Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 
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 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и 

аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание курса. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов). Её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
 

2.Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.)  Изделие, деталь (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ  Word и Power Point. 

 

Критерии оценивания. 

В соответствии с задачами, обозначенными в программе,  успешность обучения 

изучается по трём линиям: 

 развитие ручной умелости; 

 развитие умения ориентироваться в задании и контролировать свою работу; 

 развитие умения планировать. 

 

Умение планировать и ориентироваться в задании, контролировать свою 

работу: 

 измерительные умения при разметке (с помощью линейки, угольника, 

шаблона). Умение отмерить и отложить габаритные размеры и все остальные размеры 

деталей изготавливаемых изделий; 

 знание условных обозначений, применяемых на чертёжных листах, 

использование их под руководством учителя при разметке вспомогательных линий, линий 

отреза, сгиба, мест проколов, нанесения клея; 

 умение проводить простейшие расчёты, опираясь на габаритные и другие 

размеры, данные на листе или заданные учителем; 

 умение выполнять работу точно в соответствии с заданными условиями. 

Ручная умелость: 
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 умение резать, сгибать, прокалывать материал по предварительно 

выполненной разметке при заготовке деталей (развёртки) и подготовке их к сборке; 

 умение аккуратно работать клеем и другими скрепляющими материалами 

при сборке или монтаже изделия из заготовленных деталей (развёртки). 

Культура и организация труда: 

 умение организовать рабочее место – порядок на рабочем месте; 

 экономное расходование материалов при разметке; 

 качество выполнения работы. 

Политехнические знания: 

 знание предусмотренных программой технических сведений и 

использование их в работе; 

 представление о части и детали, свойствах простейшей развёртки, строении 

и видах бумаги, ткани, способах повышения прочности деталей; 

 умение выбрать необходимые инструменты. 

Творческое воображение: 

 проявление инициативы, творческого подхода к работе при выполнении 

отделочных работ; 

 умение вносит изменения в размеры, форму, число деталей в соответствии с 

простейшими техническими заданиями и условиями, включёнными в программу (в работе 

с бумагой, картоном, тканью, при решении задач по техническому моделированию и 

художественному конструированию). 

Оценка «5» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями и высоким качеством. 

Оценка «4» ставится: 

 работа выполнена в соответствии с заданными условиями, но качество работы 

имеет небольшие погрешности. 

Оценка «3» ставится: 

 работа выполнена с отклонениями от заданных условий, качество работы ниже 

среднего. 

Оценка «2» ставится: 

 работа выполнена с отклонениями от заданных условий, качество работы на 

низком уровне. 

 

Тематическое планирование.  
Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

быта 

 

Рукотворный   мир   как   

результат труда человека 

Человек — творец   и   

созидатель, создатель  

духовно- культурной   и 

материальной среды 

Наблюдать связи человека с 

природой    и    предметным    

миром; 

предметный     мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

традиции и творчество мас-

теров родного края.  

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

Ремесла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера,  их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий   в   зависимости   

от   условий конкретной 
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местности; традиции и 

творчество   мастера   в   

создании предметной 

среды. Организация  

рабочего места,  

рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов  и  инстру-

ментов. 

Соблюдение при работе 

безопасных приемов труда 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности  

предметов быта и их связь с 

выполняемыми 

утилитарными функциями, 

особенности декоративно-

прикладных изделий  и 

материалов для рукотворной 

деятельности.  

Анализировать предлагаемые 

задания:  понимать 

поставленную цель, отделять   

известное   от   неизвестного, 

прогнозировать   получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим 

оптимальные средства  и 

способы работы.  

Искать,  отбирать  и  

использовать  необходимую 

информацию    (из учебника и 

других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую 

практическую   деятельность   

в   соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями     

выполняемого     задания, 

отбирать оптимальные 

способы его выполнения. 

Организовывать  свою 

деятельность:  

подготавливать свое рабочее 

место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рацио-

нального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество,  исполнять 

разные социальные роли  

(уметь слушать и вступать    в   

диалог,    участвовать   в 

коллективном   обсуждении,   

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать    со    

 Выражение связи человека 

и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного 

мира и природы, ее 

отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование   форм   и   

образов природы  в 

создании  предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Природа и техническая 

среда 

Человек - наблюдатель и  

изобретатель. 

Машины и механизмы - 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности). Проблемы 

экологии.  

Дизайн в художественной и 

технической  деятельности  

человека (единство формы, 

функции, оформления, 

стилевая гармония) 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

Декоративное оформление  

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), хозяйственно-

практическая помощь 

взрослым.  

Коммуникативная  

культура, предметы и 

изделия, обладающие ком-

муникативным смыслом 
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(открытки, сувениры, 

подарки и т. п.).  

Растения и животные в 

доме (уход за растениями, 

животными) 

 

 

 

 

 

сверстниками    и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные   способы   

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели  и  конкретных условий 

работы. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять   

изделие   в   действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

освоено. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Материалы,  их свойства,  

происхождение и 

использование человеком 

Материалы,  их 

конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор   материалов   по   

их  свойствам и в 

зависимости от назначения 

изделия.  

Подготовка материалов к 

работе. 

Бережное   использование  

и  экономное расходование 

материалов. 

Способы   обработки   

материалов для достижения 

различных декоративно-

художественных эффектов 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы:   их   

виды,   физические свойства   

(цвет,   фактуру,   форму и 

др.), технологические 

свойства - способы   

обработки   материалов 

(разметка,    выделение    

деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка),  конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), 

чертежных инструментов 

(линейка, угольник,   

циркуль), приемы   работы 

приспособлениями  (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами. 

Анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

заданий, выделять известное 

Инструменты   и   

приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и 

приспособлений 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Представление   об   

устройстве   и назначении 

изделий, подборе 

материалов и инструментов 

(в зависимости от 

назначения изделия и 

свойств   материала),   
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последовательности 

практических действий и 

технологических операций 

и  неизвестное,  осуществлять 

информационный,  

практический  поиск и 

открытие нового знания  и 

умения;   анализировать  и  

читать графические 

изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ 

конструкции   с   учетом    

поставленной 

конструкторско-

технологической задачи   или   

с   целью   передачи 

определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой  (при  

необходимости)  на 

графические изображения, 

соблюдая приемы 

безопасного и рационального 

труда.  

Планировать   

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла,  

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода  

работы и конечного 

результата. 

Обобщать (осознавать,  

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и освоено на уроке. 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов (изготовления  

изделий  из бумаги,  

картона, ткани и др.) 

 

 

 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с  

помощью  линейки,  

угольника, циркуля). 

Обработка материала 

(отрывание, сгибание,   

складывание,   резание 

ножницами, канцелярским 

ножом). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое). 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.) 

Графические изображения 

в технике и технологии 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок,  простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема. 

Линии чертежа.  

Чтение     условных     

графических изображений. 

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения 

 

3. Конструирование и моделирование 
 

Изделие и его конструкция Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; 

виды конструкций и 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать 
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способы их сборки; 

изготовление изделии с 

различными 

конструктивными 

особенностями. 

Основные требования  к 

изделию (соответствие 

материла, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия) 

основные требования к 

изделию. 

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с 

учетом технических и 

декоративно-

художественных  условии:  

определять особенности 

конструкции,  подбирать 

соответствующие материалы 

и инструменты;  читать 

простейшую техническую 

документацию и выполнять 

по ней работу.  

Проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы   и   

декоративно- 

художественные образы, 

материалы   и  виды 

конструкций;  при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и технологию 

ее изготовления. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и ре-

ализации    несложных    

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности 

Элементарные    

представления о 

конструкции 

Конструкция изделия  

(разъемная, неразъемная, 

соединение подвижное и 

неподвижное) 

Конструирование  и  

моделирование несложных 

объектов 

Конструирование  и  

моделирование изделий на 

основе природных форм  и  

конструкций  (например, 

образы животных и 

растений  в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических  фигур  и 

пр.), 

простейших технических 

объектов (например, 

модели качелей, ракеты, 

планера и т. д.). 

Проектирование  

доступных    по сложности   

конструкции   изделии 

культурно-бытового и 

технического назначения. 

 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

 

Назначение   основных   

устройств компьютера для  

ввода,   вывода, обработки  

Знакомство с компьютером. 

Компьютеры   вокруг   нас.   

Новые профессии.  

Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 
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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 простыми 

информационными 

объектами  (текст, таблица, 

схема,  рисунок):  

преобразование, создание,  

сохранение,  удаление.  

Вывод текста на принтер. 

Создание  небольшого   

текста   по интересной 

детям тематике с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера 

 

Компьютеры в школе. 

Правила  поведения  в 

компьютерном  классе.  

Основные устройства 

компьютера.  

Компьютерные программы. 

Операционная система. 

Рабочий стол.  

Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения 

программы. 

Файлы.   Папки   

(каталоги). Имя файла.   

Размер   файла.   Сменные 

носители. Полное имя 

файла. Операции   над  

файлами   и   папками 

(каталогами).  Примеры  

программ 

для выполнения действий с 

файлами и папками 

(каталогами). 

Создание текстов и 

печатных публикаций. 

Компьютерное письмо. 

Клавиатурные тренажеры. 

Текстовые редакторы. 

Правила клавиатурного 

письма. Основные 

операции при создании 

текстов. Оформление 

текста. 

Выбор шрифта,  размера,  

цвета и начертания 

символов. Организация 

текста.  Заголовок,   

подзаголовок, основной 

текст. Выравнивание 

абзацев. Печатные 

публикации. Виды 

печатных публикаций.  

Иллюстрации в 

публикациях. Простые 

схемы и таблицы в 

публикациях. 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать,  

сравнивать, сопоставлять): 

- материальные и 

информационные объекты; 

- инструменты    

материальных   и  

информационных 

технологий;  

- элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, 

текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и  шаблоны 

линий;  шрифт,  цвет, размер 

и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание 

абзацев; 

- технологические свойства - 

способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка 

текстов. 

Проектировать   

информационные изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом,  

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

элементы и инструменты 

информационных 

технологий,  корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в зависимости    

от    возможностей 

конкретной 

инструментальной среды. 

Искать,  отбирать и  

использовать необходимые 

составные элементы   

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки,  

видео). 

Планировать   

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 
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отбирать наиболее эффектив-

ные способы реализации 

замысла в зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды.  

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Наименование  объектов 

и  средств  

материально-технического  

обеспечения 

                                 Примечания 

Книгопечатная  продукция 

 

Программа «Технология 1-4» 

 Н.И.Роговцева, С.В. 

Анащенкова. 

     В  программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности  содержания и результаты 

его освоения; представлены содержание начального 

обучения технологии, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано  материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.       

                 Учебники  

1.Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Учебник: 1 класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология: Учебник: 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология: Учебник: 3 

класс. 
4. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Анащенкова 

С.В.Технология: Учебник: 

4класс. 
 

В учебниках представлены практические задания, 

технологическая документация (технологическая 

карта, чертеж и др.),   задания на самообслуживание,  

культурно – исторические справки, разнообразный 

иллюстративный материал. Многие задания включают   

ориентировочную основу действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства их 

достижения. 

Рабочие тетради  

1. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Рабочая тетрадь: 1 класс. 

2. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология: Рабочая тетрадь: 

 

Рабочие тетради состоят из заданий по темам  и 

отдельно выполненных на плотной бумаге шаблонов. 

В пособия включены практические и  тестовые 

задания, отдельные  правила. Рабочие тетради имеют 

цветные иллюстрации. 
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2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология: Рабочая тетрадь: 

3 класс. 
4.Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Анащенкова С.В.. 

Технология: Рабочая тетрадь: 

4 класс. 

              Методические пособия 

для учителя: 

1.  Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии: 1 класс. 
2.  Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии: 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии: 3 класс. 
4. Шипилова Н.В. Уроки 

технологии: 4 класс. 

 «Технологические карты»  

 

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 

методик его реализации. 

 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные)   

                                           Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология»1 класс  (Диск CD-ROM), 
авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. 

О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем игрушки с 

дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

CD «Смешарики» Подарок для мамы. 

Выпуск 8 

CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые 

иллюстрации к вводным текстам тем, 

закадровые комментарии к ним, правила и 

технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления 

всех изделий с подробными  комментариями 

учителей – методистов.  

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы  

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими 

руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Слайд – комплект с методическим пособием 

 «Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 

«Огород и поле» - 20сл. 
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Технические средства обучения 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Ксерокс.  

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом.  

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели. 

Телевизор. С диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. видов 

бумаги. 

Заготовки природного материала. 

                                                                        Оборудование класса 

Ученические столы одно- и 

двухместные с комплектом 

стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка 

(для образцов, изготавливаемых 

изделий). 

Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала.  

 Рамки или паспарту для 

экспонирования детских работ 

(фронтальных композиций) на 

выставках.  

Подставки или витрины для 

экспонирования объемно-

пространственных композиций 

на выставках. 

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 
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2.2.2.12. Физическая культура. 

 

Пояснительная записка. 

       Программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 1. Лях, В.И.  Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.:Просвещение, 2011. 

                    2. Лях, В.И. Программы общеобразовательных учреждений: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. 

    Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений  о значении физической культуры и её влиянии на 

развитие человека. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 ОбПредметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

    Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 
 - укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 - совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 -  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

    Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,стадион), 

региональными климатическими условиями; 

 — реализацию принципа достаточности и сообразности определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 
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— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

     Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

                         

                         

Место учебного предмета в учебном плане. 
   Согласно учебному плану всего на изучение физической культуры в начальной 

школе выделяется 405 часов, из них в 1 классе 99 часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели), 

по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

                         

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируется общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного 

курса. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости); 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 

тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных 

групп.  Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены 

виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 

бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены 

необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

     Формируются комплексы упражнений, направленные на подготовку 

обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. 

     А также даётся минимальный объём различных видов двигательной активности, 

необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. 

    Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с 

помощью систематической физической подготовки. 

    Комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к сдаче 

норм ГТО. 

                                                                       I СТУПЕНЬ 

                                    (мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№

 

п

/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м (сек) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижени

е (1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

3. 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

115 120 140 110 115 135 
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ногами (см) 

4. 

Подтягивани

е 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоням

и 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

сек) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

или на 2 км 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или кросс на 

1 км по 

пересеченно

й местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

9. 

Плавание без 

учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

        

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во видов 4 5 6 4 5 6 
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испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса** 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

II СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№

 

п

/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 60 м 

(сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин., сек.) 
7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(см) 

190 220 290 190 200 260 
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или 

прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягиван

ие из виса 

на высокой 

перекладин

е 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или 

подтягиван

ие из виса 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на 

лыжах на 1 

км 

(мин., сек.) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс 

на 2 км по 

пересеченн

ой 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 
Плавание 

без учета 
25 25 50 25 25 50 
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времени 

(м) 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во 

видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходим

о 

выполнить 

для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса

** 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

№ 

п

/

п 

Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин)   

1 Утренняя гимнастика 70 

2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4 Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5 Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 

 

 

 

Содержание курса. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
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прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

    Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

   Акробатические комбинации. Например: 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. 
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   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. 

ФиЛыжные 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. Народные подвижные игры разных народов. 

 Общеразвивающие упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

   Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

    Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;  

 виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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  Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 
  Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

  Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

   Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

    Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
     
 
 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

                       Знания о физической культуре (12ч ) 

                           Физическая культура (4ч ) 
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  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 

упражненими: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря 

  Понятия о физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

   Основные способы 

передвижения человека. 

 

 

 

 

  Профилактика травматизма. 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражненими, 

подвижными и спортивными 

играми. 

 

Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

 

 

 

  Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

   Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий 

                       Из истории физической культуры  (4ч ) 

 

  История развития  

физической культуры 

и первых 

соревнований.  

   Связь физической 

культуры с трудовой и 

военной 

деятельностью 

   Вознокновение первых 

соревнований. Зарождение 

первых Олимпийских игр.  

  Особенности физической 

культуры разных народов. Её 

связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

   Зарождение физической 

культуры на территории Древней 

Руси. Развитие физической 

культуры в России в хVII-XIX вв. 

  Пересказывать тексты по 

истории физической культуры. 

  Понимать и раскрывать 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека. 

 

Физические упражнения (4ч ) 

Физические 

упражнения, их   

Влияние на  физическое  

Развитие и развитие 

физических качеств. 

 

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, 

быстроты, 

выносливости,  

гибкости и равновесия. 

  Представления о физических 

упражнениях. 

 

 

 

   Представление о физических 

качествах. 

 

 

  Общее представление о 

физическом развитии. 

  Общее представление о 

физической подготовке. 

   Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

   

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 
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  Физическая подготовка 

и  

её связь с развитием  

основных физических  

качеств.  

 

  Физическая нагрузка и 

её  

влияние на повышение  

частоты сердечных  

сокращений 

   Что такое физическая 

нагрузка. 

   Правила контроля за 

нагрузкой по частоте сердечных 

сокращений 

  Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений 

от особенностей выполнения 

физических упражнений 

 

Способы физкультурной деятельности(12ч ) 

Самостоятельные занятия (4ч ) 

   

Составление режима 

дня. 

 Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки), 

комплексов упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств 

  Режим дня и его 

планирование. 

 Утренняя зарядка, правила её 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

    Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

  Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике 

её нарушения. 

   Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

Составить индивидуальный 

режим дня. 

  Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

  Оцениватьсвоё состаяние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

  Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

  Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью   (4ч ) 

                 Измерение 

длины и массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. 

 

   Измерение частоты 

сердечных сокращений 

во время выполнения 

физических 

упражнений 

  Измерение показателей 

физического развития. 

  Измерение показателей 

развития физических качеств.  

   Измерение частоты сердечных 

сокращений 

 Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела,  

Сравнивать их со стандартными 

значениями. 

  Измерять показатели развития 

физических качеств. 

   Измерять  (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения (4ч ) 

  Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

  Игры и развлечения в зимнее 

время года.  

   Игры и развлечения в летнее 

время года. 

  Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

  Народные подвижные игры 

  Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

  Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

 

Физическое совершенствование (381ч ) 
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Физкультурно- оздоровительная деятельность (8ч ) 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

  Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

    Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

  Оздоровительные формы 

занятий. 

 

 

 

 Развитие физических 

качеств. 

  Профилактика утомления 

 Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий 

  Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

  Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнениии упражнений на 

развитие физических качеств. 

  Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 

глаз 

Спортивно- оздоровительная деятельность (373ч ) 

Гимнастика с основами акробатики (96ч ) 

  Организующие команды и 

приёмы. 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.  

  Например: 

1) Мост из положения 

лежа на спине, 

опуститься в 

исходное положение, 

переворот в 

положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев; 

2) Кувырок вперед в 

упор присев, кувырок 

назад в упор присев, 

из упора присев 

Движения и передвижения 

строем. 

 

 

 

 

 

Акробатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика. 

 Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

  Различать и выполнять 

строевые команды: « Смирно!», 

«Вольно!»,  

« Шагом марш!», « На месте!» , 

«Равняйсь!», «Стой!» 

 Описывать технику 

разучиваемых акробатических 

упражнений. 

  Осваивать технику 

акробатических комбинаций. 

   Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

   Описывать технику 

гимнастических упражнений  на 

спортивных снарядах. 
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кувырок назад до 

упора на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком переход в 

упор присев, кувырок 

вперёд. 

 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 

 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелазания, 

переползания; передвижение 

по наклонной 

гимнастической скамейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

  Осваивать технику 

гимнастических упражненийна 

спортивных снарядах. 

  Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

  Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

 Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выплнении 

гимнастических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

 Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

  Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности 

 

Лёгкая  атлетика  (97ч ) 

 

 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. 

 

Беговая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Описывать технику беговых 

упражнений. 

  Выявлять характерные ошибкив 

технике выполнения беговых 

упражнений.  

  Осваивать технику бега 

различными  способами. 

 Осваивать универсальные 

умения  контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 
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Прыжковые упражнения : на 

одной ноге и   двух ногах на 

месте и с продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча (1кг) 

на дальность  разными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча. 

 

 

 

 

выполнении  

Беговых упражнений. 

   Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых 

упражнений 

 Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости  и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

  Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

  Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

  Осваивать технику прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении  прыжковых 

упражнений. 

  Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

  Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании 

и выполнении прыжковых 

упражнений. 

  Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

  Соблюдать  правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.                                                                                                      

Осваивать технику бросков  

большого мяча.  

  Соблюдать правила техники  

безопасности при выполнении 

бросков  большого набивного 

мяча. 

 Проявлять качества силы,  

быстроты и координации при 

выполнении бросков большого 

мяча. 
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Метание  малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча 

 Описывать технику метания 

малого мяча 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

  Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Лыжные  гонки (69ч ) 

    Передвижения на лыжах 

разными способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Повороты; спуски; 

подъёмы; торможения 

Лыжная подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Технические действия на 

лыжах 

  Моделировать технику базовых 

способов передвижения на 

лыжах. 

   Осваивать универсальные 

умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по 

частоте  сердечных сокращений. 

  Выявлять характерные ошибки 

в  технике выполнения лыжных 

ходов. 

  Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами перемещения. 

  Применять  правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

  Объяснять технику выполнения 

поворотов, спусков и подъёмов. 

  Осваивать технику поворотов, 

спусков и подъёмов. 

   Проявлять  координацию при 

выполнении поворотов, спусков 

и подъёмов 

 

Подвижные и спортивные игры  (111ч ) 

  

    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, 

метание и броски: 

упражнения на 

координацию, выносливость  

и быстроту. 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Осваивать универсальные  

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

    Излагать правила и условия  

проведения подвижных игр. 

   Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

   Моделировать технику 
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    На материале    лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях 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; приём и 

передача мяча ; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

 

 

 

 

 

  Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Общефизическая 

подготовка 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

   Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

    Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр 

   Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

описывать  разучиваемые  

технические действия из 

спортивных игр. 

   Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

   Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

  Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

  Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. 

  Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

  Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

  Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

  Развивать физические качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Наименование объектов и средств материально 

– технического обеспечения 

 количество  примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   
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Дидактические карточки. 

Образовательные программы. 

Учебно-методические  пособия и рекомендации. 

Журнал « Физическая культура в школе» 

 К 

Д 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения   

Магнитофон. 

Мегафон. 

Д 

Д 

 

Учебно –практическое оборудование 

Бревно напольное (3м) 

Козёл гимнастический 

 Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жёсткая (2м; 4М) 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания) 

Мячи: набивной 1и2кг, , мяч малый ( 

теннисный), мяч малый ( мягкий), мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. 

Мат гимнастический. 

Гимнастический подкидной мостик. 

Коврики гимнастические 

Кегли. 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная. 

Секундомер. 

 

П 

П 

П 

П 

П 

 

К 

 

 

К 

К 

П 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

К- комплект для всего класса 

Д – один экземпляр 

П – комплекты для групп (4-5 человек). 

 

 

 

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности. 
 

2.2.3.1. Младший школьник – юный исследователь. 

Пояснительная записка. 

Направленность программы 
Программа  «Младший школьник – юный исследователь» является: 

 по содержанию - научно-педагогической;  

 по функциональному назначению –  учебно-познавательной;  

 по форме  организации – общедоступной;  

 по времени  реализации - четырехгодичной.  

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 



426 

 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 

        Программа “Младший школьник – юный исследователь»” – интеллектуальной 

направленности. Она является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  

образовательной системы  «Школа России», методику и программу исследовательского 

обучения младших школьников автора А.И.Савенкова. 

         

Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 
 у обучающихся на сформированы инструментальные навыки и умения логического 

и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 

 низкий уровень у младших школьников способности самостоятельно мыслить, 

искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают 

практически невозможным процессы самообучения, саморазвития, 

самовоспитания; 

 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы 

своего роста в усвоении  учебного содержания; 

 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательных потребностей; 

 обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

исследований. 
 

Цель программы: трансформировать процесс развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка  путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 
Задачи программы: 

 развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников; 

 обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 
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 формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска; 

 формирование у младших школьников  представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не 

только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой 

путем самообразования).  

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности.  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). 

В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 
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включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

      Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном 

виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 

общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 

изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 

работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 

других. 

Место  курса в учебном плане. 

Программа «Младший школьник – юный исследователь» создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с   

образовательным планом.  На проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 

внеурочный  час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 

34 часа – во 2-4 классах внеурочной занятости.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

Особенности организации образовательной деятельности. 
 Проблема исследования как категория исследование неизвестного в науке: что 

предстоит открыть, доказать, изучить с новой позиции. Тема исследования отражает 

проблему в ее характерных чертах. Удачная, четкая в смысловом отношении 

формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует 

основной смысл, создавая тем самым предпосылки успеха в работе. Актуальность 

выбранной темы обосновывает необходимость проведения исследования. Цель 
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формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, 

что намеревается сделать исследователь. Объект исследования – это область, в рамках 

которой ведется исследование совокупностей связей, отношений и свойств как источника 

необходимой для исследования информации. Предмет исследования более конкретен и 

включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в 

данной работе, он устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет 

всегда изучается в рамках какого-то объекта. 
 На занятиях дети знакомятся с перечисленными процессами проведения 

исследовательской работы. Освоение материала в основном происходит в практической 

творческой деятельности, создании презентаций работ.  Постижение каждого нового 

умения предполагает постоянное повторение пройденных тем, использование навыков, 

доведенных до автоматизма в результате планомерной работы. 
 Ребенок должен не только грамотно и убедительно  решать каждую из возникших 

по ходу работы практических задач, но и осознавать самому логику их следования.  

Поэтому важным методом обучения проектной деятельности является разъяснение 

ребенку последовательности действий и операций, в основе чего лежит механизм 

создания исследовательской работы. 
Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, от 7 до 

11 лет. Дети 7 лет (1-й год обучения) способны на репродуктивном уровне выполнять 

предлагаемые задания. Круг вопросов, определенных для детей этой возрастной 

категории: 
 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

 Как получить информацию? Как задавать вопросы? 

 Как научиться выделять главное и второстепенное? 

Дети 8 лет (2-й год обучения) на алгоритмическом уровне способны справиться с 

заданиями, направленными на определение методов исследования, выполнение 

простейших экспериментов, основных логических операций, способны высказать 

суждение, сделать умозаключение по предлагаемой теме. 
Дети 9-10 лет (3-й год обучения) на творческом уровне в нетипичной ситуации 

способны самостоятельно выбрать тему исследования, определить объект, самостоятельно 

совершенствовать технику экспериментирования. 
Дети 10-11 лет (4-й год обучения) способны на исследовательском уровне выполнять 

предлагаемые задания по определению круга проблем, связанных с объектом 

собственного исследования, высказывать гипотезы, которые впоследствии должны быть 

аргументированы и подтверждены или опровергнуты. 
 

Сроки реализации программы. 
Сроки реализации программы: 4 года, которые делятся на 4 периода. При этом 

продолжительность периодов является ориентировочной – она определяется не временем, 

а результатами, о которых можно судить по качеству проводимых исследовательских 

работ. 
 Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 

исследованиями, их ролью в жизни, в результате – выполнение коллективной работы.  
Второй период обучения ориентирован на базовую основу подготовки детей, 

формирование первичных умений, необходимых в исследовательском поиске, в 

результате - создание групповой исследовательской работы.  
Третий период предполагает освоение следующих умений и навыков, 

совершенствование уже приобретенных, в результате каждый ребенок выполняет 

собственную исследовательскую работу теоретического плана.  
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Четвертый период направлен на активизацию и применение полученных знаний, 

привитых умений, как результат – самостоятельно проведенное исследование 

эмпирического характера. 
 

Формы  организации учебного процесса. 

 Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю  в учебном кабинете. Проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии – преимущественно коллективная (1, 

2-й год обучения), групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, 

фестиваль; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2-4 классы – 40 минут.  
 

Межпредметные связи: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

 

Результаты освоения программы. 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень  

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень  

результатов 

 (2-3 класс) 

Третий уровень  

результатов  
(4 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. 

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 и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

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, 
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конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Обучающийся будет знать: 
 основные особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследования; 

 правила  выбора темы и объекта исследования; 

 основные логические операции, их отличительные особенности; 

 правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 
 самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

 классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

 выявлять  и обозначать замеченные парадоксы; 

 ранжировать выдвигаемые идеи; 

 предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

 делать выводы, умозаключения; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

 презентовать свою работу. 

 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
 самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей теме; 

 реализовывать право на свободный выбор. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
 без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий; 

 работать в коллективе, группе; 

 презентовать работу общественности. 

Личностные результаты освоения курса: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области проектной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к  деятельности, как своей, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками  проектной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего  выбора; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
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Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли  проектной деятельности 

в жизни и   развитии человека; 

 ознакомление учащихся с различными средствами и методами проектной 

деятельности и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией,  окружающим миром, литературой, историей, математикой 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на  занятии; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

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 на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать  добытую информацию; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую, самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком  проектной деятельности: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях  

по проектной деятельности и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Способы проверки результатов освоения программы 
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Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может 

происходить в виде защиты исследовательских работ на заседаниях научных обществ. В 

процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его 

воплощение автором. 
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия. 

 

Содержание курса. 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 

отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 
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теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 
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проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

 
 

Тематический план. 

Основные разделы 1 года обучения:  

 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

 Основные методы исследования. Как задавать вопросы? 

 Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования. 

 Выполнение логических операций 

 Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления 

 

Основные разделы 2 года обучения:  

 Роль исследование в нашей жизни. Учимся видеть проблемы 

 Методы исследования. Как провести эксперимент? 

 Выполнение логических операций. Творческое воображение 

 Учимся делать выводы и умозаключения. Пиктограммы 

 Презентация исследовательских работ 

 

Основные разделы 3 года обучения:  

 Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами 

 Установление закономерностей. Парадоксы 

 Логика. Метафора и метафоричность суждений в исследовании 

 Работа с текстом. Как подготовиться к защите исследовательской работы? 

 Презентация исследовательских работ 

 

Основные разделы 4 года обучения:  

 Как научиться приобретать знания? Всю жизнь в поиске 

 Как оценивать идеи? Классификация тем исследований 

 Особенности проведения теоретических исследований 

 Особенности проведения эмпирических исследований 

 Презентация исследовательских работ 

 

Календарно-тематический план 
1 класс 

№ Тема занятия Дата  

проведения 

Содержание   

1 Что такое 

исследование? 
 Знакомство с новыми понятиями 

2 Что такое 

исследование? 
 Что такое исследование, его виды и 



436 

 

Практическое занятие роли в жизни человека. 

3 Что такое 

исследование? 

Практическое занятие 

 Наблюдение – самый популярный 

и доступный метод исследования. 

Составление плана исследования. 

4 Кто такие 

исследователи? 
 Качества исследователя 

5 Кто такие 

исследователи? 

Практическое занятие 

 Упражнения на развитие внимания, 

наблюдательности, мышления 

6 Основные методы 

исследования 
 Знакомство с новыми понятиями 

7 Основные методы 

исследования. 

Практическое занятие 

 Ученые для наблюдений могут 

использовать различные приборы и 

приспособления – телескопы, 

микроскопы, измерительные 

приборы 

8 Основные методы 

исследования. 

Практическое занятие 

 Ученые для наблюдений могут 

использовать различные приборы и 

приспособления – телескопы, 

микроскопы, измерительные 

приборы 

9 Основные методы 

исследования. 

Практическое занятие 

 Сбор и защита коллекций 

10 Основные методы 

исследования. 

Практическое занятие 

 Сбор и защита коллекций 

11 Как задавать вопросы? 

Практическое занятие 

 Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы. Упражнения на 

развитие наблюдательности, 

памяти, мышления. 

12 Как задавать вопросы? 

Практическое занятие 

 Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы. Упражнения на 

развитие наблюдательности, 

памяти, мышления. 

13 Как задавать вопросы? 

Практическое занятие 

 Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы. Упражнения на 

развитие наблюдательности, 

памяти, мышления. 

14 Коллективная игра-

исследование 
 Подготовка детей к точной 

передаче в рисунке особенностей 
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заданного объекта. 

15 Коллективная игра-

исследование 
  

16 Практическая работа. 

Изучение строения пера 

птицы 

 Работа в парах. Изучение пера, их 

значения в жизни птицы. Рассказы 

о результатах своей работы. 

17 Практическая работа. 

Изучение строения 

шерсти животных 

 Работа в парах. Изучение шерсти 

животных, ее значения в жизни 

животных. Рассказы о результатах 

своей работы. 

18 Что такое 

исследование? Кто 

такие исследователи? 

Обобщение. 

  

19 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

 Понятия. Схема. 

20 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Схема к 

исследовательской 

работе 

 Составление схемы к 

исследовательской работе. 

21 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Практическое занятие 

 Рассказы об объекте исследования 

по составленной схеме. 

 

22 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Практическое занятие 

 

 Рассказы об объекте исследования 

по составленной схеме. 

23 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Практическое занятие 

 Рассказы об объекте исследования 

по составленной схеме. 

24 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

 Рассказы об объекте исследования 

по составленной схеме. 
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Итоги 1 года обучения  

 Младшие школьники – исследователи по своей природе. Поэтому  занятия детского 

объединения  «Младший школьник – юный исследователь» направлены на развитие у  

обучающихся  навыков самостоятельной творческой работы. 

Основные разделы 1 года обучения:  

 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

 Основные методы исследования. Как задавать вопросы? 

 Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования. 

 Выполнение логических операций 

 Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления 

Программа  1 года обучения реализована  в   полном объёме. 

На занятиях учащиеся  выполняли задания, развивающие следующие умения и 

навыки: 

 видеть проблемы 

 задавать вопросы 

  выдвигать гипотезы 

Практическое занятие 

25 Практическое занятие. 

Проект «Моя семья».  
 Фотографии из семейного альбома. 

О чем они могут рассказать? 

26. Практическое занятие. 

Проект «Моя семья».  
 Фотографии из семейного альбома. 

Фоторассказ о жизни своей семьи 

27 Презентация 

исследовательской 

работы 

 Качества исследователя 

28 Презентация 

исследовательской 

работы. Практическая 

работа 

 Как мы этому учились. 

29 Защита 

исследовательской 

работы. 

  

30 Защита 

исследовательской 

работы. 

  

31 Защита 

исследовательской 

работы. 

  

32 Выполнение логических 

операций 
  

33. Выполнение логических 

операций 
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 давать определенные понятия 

 классифицировать 

 наблюдать 

 проводить эксперименты 

 делать выводы и умозаключения 

 структурировать материал 

 доказывать и защищать свои идеи. 

    Дети наблюдали:  

 за изменением продолжительности дня с наступлением осени и узнали причину 

этого явления; 

 за Луной и ответили на вопрос «Почему Луна  бывает разной?»; 

 за поведением своих домашних питомцев и подготовили фоторассказы о них и т.д. 

Проделали опыты: 

 с магнитом и  установили, какие предметы он притягивает, а какие нет; 

 с птичьим пером и узнали, что оно не намокает в воде; 

 со снегом и определили,  где снег чище – на улице или в лесу и т.д. 

 Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 

исследованиями, их ролью в жизни, в результате – выполнение коллективной работы.  

Такими коллективными работами стали  книги «Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», при создании которой учащиеся учились отбирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, пословицы, поговорки). 
Будущим  первоклассникам  быстро запомнить буквы поможет самодельная 

книжечка «Буква за буквой». В неё дети поместили рисунки, рассказывающие на что 

похожи буквы.   А в книжечке «Наши домашние питомцы» можно найти ответ на вопрос 

«Почему мы любим кошек и собак?»  

 Анализ работы детского объединения, а также анализ выполнения комплексной 

контрольной работы, цель которой  – определить уровень сформированности  

метапредметных результатов у учащихся  по итогам освоения программы за 1 класс 

начальной школы, помог выявить те метапредметные умения, над которыми необходимо  

ещё работать: 

 умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту;  

 умение записать ответ в свободной форме; 

 умение объяснить значение слова; 

 умение перевести текст на язык математики; 

 умение читать информацию, представленную в виде схемы. 

 
ВТОРОЙ КЛАСС 

Учебная нагрузка определена из расчета 2 час в неделю в школе, плюс 

самостоятельная работа вне школы. Таким образом, общий объем занятий по программе 

второго класса составляет 34 часа.  

Основные особенности программы второго класса 

 во втором классе целесообразно  класс разделить на две группы и программу  

групповых  занятий  с первой группой  реализовать в первой и второй  четвертях, а 

со  второй  в третьей  и четвертой четвертях учебного года;  
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 во втором классе все дети (не только одаренные)  должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Каждый  ребенок должен вести 

свой «Научный дневник»; 

 изучив мотивацию выбора ребенка в пользу индивидуальной или коллективной 

работы, можно принять решение и кому-то предложить поработать в коллективе, а 

кому-то индивидуально; 

 результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые будут 

представлять на специально организованных «конкурсных» защитах 

исследовательских работ и творческих проектов; 

 очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 

скоростью. Кто - то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты 

своих изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года.  Надо позволить 

каждому работать в том темпе, который ему свойственен. При этом  бороться с 

попытками представить некачественные, не доведенные до конца работы; 

 планировать сроки проведения защит следует по мере готовности детских работ 

(преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года); 

 особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ и 

творческих проектов были «конкурсными». Жюри должно отметить и наградить 

авторов за первые, вторые, третьи и другие места, занятые в итоге. 

 

Распределение часов                                                                                                                                                                             

№ Вид учебной работы Всего часов Сроки 

 проведения 

1 Занятия со всей группой  учащихся 34 два раза в неделю 

2 Индивидуальная работа с учащимися  в течение  

 учебного года 

3 Самостоятельная работа учащегося  периодически, 

 в зависимости от 

итогов занятий в 

школе 

 

Содержание разделов 

2 класс 

Раздел  «Роль исследований в нашей жизни. Учимся видеть проблемы»      
Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки области 

исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях, о возможностях применения их результатов. 

Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

 

Раздел  «Методы исследования. Как провести эксперимент?» 

    Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические занятия – тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). Что мы знаем об экспериментировании. Как узнавать новое с 
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помощью экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага и др.).  

Коллективная беседа – «нужен ли исследователю план работы». Практическая 

работа – планируем и проводим собственные наблюдения. Практическая работа – 

планируем и проводим собственные эксперименты. 

 

Раздел  «Выполнение логических операций. Творческое воображение» 

 Развивающие игры «Найди лишнее слово», «Запиши одним словом», «найди общее 

название», «Раздели слова на группы» направлены на развитие вербально - логического 

мышления, то есть таких качеств как способность к классификации, абстрагированию. 

Задания «Развивай логику», «Вставь по аналогии», «Продолжи числовой ряд»  - умения 

устанавливать связи между понятиями. Задание «Шифровальщик» - развитие внимания, 

ассоциативной памяти. Задания «Анаграммы», «Слова рассыпались», «Восстанови слова»  

учат обобщать,  анализировать, сопоставлять, развивают внимание, наблюдательность.  

Задание «Нарисуй такую же фигуру»  направлено на развитие зрительно – моторной 

координации, развитие пространственного воображения, образного мышления, внимания, 

памяти. 

 

Раздел «Учимся делать выводы и умозаключения. Пиктограммы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

 

Раздел «Презентация исследовательских работ» 

 Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Практические задания «что сначала, что потом», «Составление 

рассказов по заданному «алгоритму» и т.п. 

    Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», 

«Как доказывать идеи» и т.п. 

 
 

Календарно-тематический план  

2 класс 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата  
проведения  

1 Роль исследования в 

нашей жизни 
Ученик сможет объяснить сущность 

понятия «проблема»; сможет отличить 

проблемные задания и сложные для 

выполнения задачи; сможет в игровой 

форме выявлять причину и следствие 

 

2 Роль исследования в 

нашей жизни. Учимся 

видеть проблемы 

 

3 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания «Восстанови слова», «Найди 

слова», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру» 

 

4 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания «Вставь по аналогии», «Слова 

рассыпались», «Развивай быстроту 

реакции», «Нарисуй такую же фигуру» 
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8 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания «Соедини половинки слов», 

«Слова рассыпались», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

9 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Раздели слова на группы», 

«Крылатые выражения»,  «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

 

10 Логические операции. 

Творческое 

воображение 

Ученик сможет восстанавливать 

цепочку событий, ясно представляя 

различия понятий «причина», 

«следствие», «результат»; ученик 

сможет подбирать слова, предметы в 

соответствии с заданной ситуацией; 

ученик поупражняется в составлении 

рассказа по заданной теме с опорой на 

слова 

 

11 Логические операции. 

Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы. Упражнения на 

развитие наблюдательности, памяти, 

мышления. 

 

12 Логические операции. 

Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы. Упражнения на 

развитие наблюдательности, памяти, 

мышления. 

 

13 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди лишнее слово», 

«Восстанови слова», «Составь новое 

слово», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

 

14 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Крылатые выражения», 

«Вставь по аналогии», «Составь новое 

слово», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

 

5 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания «Найди лишнее слово», 

«Найди слова», «Дополни пословицу», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

6 Основные методы 

исследования 
Ученик сможет перечислить методы 

исследования, показать место сбора 

информации каждого вида в папке 

исследователя; ученик потренируется 

классифицировать предметы по 

разным признакам; ученики смогут 

объединиться в группы по интересам и 

выбрать темы исследовательских работ 

 

7 Основные методы 

исследования. 

Практическое занятие 
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15 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди лишнее слово», 

«Найди пару», «Составь по аналогии», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

16 Анализ и синтез. 

Суждение, 

умозаключения, выводы 

Ученик сможет проанализировать уже 

собранный материал по теме 

исследования, сделать умозаключение, 

вывод; ученик получит возможность 

поработать в коллективе, сможет 

назвать правила совместной работы. 

 

17 Анализ и синтез. 

Суждение, 

умозаключения, 

выводы. Пиктограммы 

 

18 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Подбери слово», «Тренируй 

логическое мышление», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

 

19 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди лишнее слово», 

«Проведи аналогию», «Составь новые 

слова», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

20 Презентация 

исследовательских 

работ 

Индивидуальная работа  

21 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Вставь по аналогии», 

«Развивай быстроту реакции», 

«Составь  пару», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

 

22 Презентация 

исследовательских 

работ 

Качества исследователя  

23 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Вставь по аналогии», 

«Превращение слов», «Составь  пару», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

24 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди общее название», 

«Развивай быстроту реакции», «Найди 

пару», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

25 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди общее название», 

«Раздели слова на группы», «Найди  

пару», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

26 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди общее название», 

«Найди лишнее слово», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

27 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Составь новые слова», 

«Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру» 
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27 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди слова», «Слова 

рассыпались», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

 

29 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Вставь по аналогии», 

«Продолжи числовой ряд», «Составь  

слова», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

30 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Допиши определение», 

«Найди лишнее слово», «Продолжи 

числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру» 

 

31 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Шифровальщик», «Допиши 

определение», «Найди  пару», 

«Нарисуй такую же фигуру» 

 

32 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Найди общее название», 

«Восстанови слова», «Развивай 

логику», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

32 Развивающие задания. 

Игры, упражнения 

Задания  «Раздели слова на группы», 

«Тренируй внимание»,  «Найди   

пару», «Нарисуй такую же фигуру» 

 

33 Защита 

исследовательской 

работы. 

  

34 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 
  

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности. 

 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечание 

 

 Книгопечатная продукция  

 1.Исследовательская деятельность младших 

школьников: программа, занятия, работы учащихся / 

авт.-сост. Е.В.Кривобок, О.Ю.Саранюк. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

2.Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. 

В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3.Проектирование в начальной школе: от замысла к 

реализации: программа, занятия, проекты \ авт.-сост. 

М.Ю.Шатилова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2012 
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4.Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 

класс \ сост. Е.В. Языканова. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2012 

5.Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 

класс \ сост. Е.В. Языканова. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2012 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения: 

1.Великие географы и путешественники России  XV – 

XVIII вв. Вып. 1 \ Сост. И.А.Ерофеев. – М.: Школа-

Пресс, 1993 

2.Верзилин Н.М. По следам Робинзона: Для учащихся 

сред. и ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994 

3.Все о кошках от А до Я.—Мн.: Харвест, М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000 

4.Герои русской истории. М.: Издательство «Белый 

город», 2005 

5.Ишимова А. История России для детей. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003 

6.Коровин В.В. Миллионы лет до нашей эры. (Из 

серии «Удивительные миры») – М.: Редакционно-

издательский центр «ТОК», 1993 

7.100 великих чудес света/ Автор – составитель 

Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2002 

 

Детская справочная литература: 

1.Атласы: 

 Алексеев В.Н., Бабенко В.Г. Атлас бабочек. 

Научно-популярное издание для детей. – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 

2005 

 Бабенко В.Г. Атлас птиц. Научно-популярное 

издание для детей. – М.: ЗАО «РОС –ПРЕСС», 

2005 

 Баркова А.С., Шустова И.Б. Большой атлас 

животных. Научно-популярное издание для 

детей. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН –

ПРЕСС», 2005 

 Вологдина Е.В., Малофеева Н.Н.Атлас 

географических открытий. Научно-популярное 

издание для детей. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН –ПРЕСС», 2005 

 Воронин И.А. Атлас истории Отечества. 

Научно-популярное издание для детей. – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 

2003 

 Коровкин О.А. Атлас цветов. Научно-
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популярное издание для детей. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 2005 

 Малютин О.И. Атлас подводного мира. 

Научно-популярное издание для детей. – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 

2006 

 Тиханов А.В. Атлас насекомых. Научно-

популярное издание для детей.  – М.: ЗАО 

«РОС –ПРЕСС», 2005 

 Травина И.В. Атлас морей и океанов. Научно-

популярное издание для детей. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 2005 

2.Григорьева Е., Гуглина Е. Чудеса света: 

Энциклопедия/Ил. Е.Володькиной, С. Гаврилова, И. 

Гавриловой, С. Данилова, А. Дудниченко, А. 

Каргиной, В. Коршуновой, Е. Орлова, С.Писарева, А. 

Подивилова, А.Репьева. – М.: ООО «РОМЭН- 

ИЗДАТ», 2000 

3.Дэвид Берни. Большая иллюстрированная 

энциклопедия живой природы. М.: Издательство 

«Махаон», 2005 

4.Детская домашняя энциклопедия. – М.: Знание, 

1995- Т.1, Т. 2 

5.Детям обо всем на свете. Энциклопедия страны 

мира./«РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ», 2004 

6.Дитрих А.К., Юрмина Г.А. Коршурникова Р.В. 

Почемучка. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогика-

Пресс, 1992 

7.Полный школьный курс. 1-4 класс. Справочное 

пособие. – СПб.: ИГ «Весь», 2006 

8.Растения и животные: Руководство для натуралиста: 

Пер. с нем. \К. Нидон, д-р И.Петерман, П.Шеффель, 

Б.Шайба. – М.: Мир, 1991 

9.Ротенберг Р. Расти здоровым: Детская 

энциклопедия здоровья/ Пер. с англ. – М.: 

Физкультура и спорт, 1992 

10.Свердловская область. Атлас: учебное пособие 

/Под редакцией Капустина В.Г., Корнева И.Н. 

Екатеринбург: ФГУП «Уральская картографическая 

фабрика», 2003 

11.Серия «Зачем и почему» М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2007: 

 Архитектура 

 Компьютеры и роботы 

 Мозг 

 Музыкальные инструменты 

 Рыцари 

 Созвездия 

12.Тиханов А.В. Детская энциклопедия леса. Научно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



447 

 

популярное издание для детей. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН –ПРЕСС», 2005 

 

 Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

 

 Технические средства обучения  

1. 

2. 

3. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Принтер 

1 

1 

1 

 Экранно-звуковые пособия  

1. Аудиоэнциклопедии 

1.Автомобили и транспорт 

2.Великие путешествия 

3.Городские птицы 

4.Дикие животные 

5.Домашние животные 

6.Животные Австралии 

7.Животные Африки 

8.Животные Сибири 

9.Животные Южной Америки 

10.Как жили на Руси 

11.Как устроен человек 

12.Корабли и мореплавание 

13.Лесные птицы 

14.Московский Кремль 

15.Мы сочиняем стихи 

16.Народные инструменты 

17.Народный календарь 

18.Обитатели океанов 

19.Планета Земля 

20.Путешествия растений 

21.Симфонический оркестр 

22.Увлекательная астрономия 

23.Удивительные насекомые 

 

 

 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование 

 

 Термометры для измерения температуры  воды 

Микроскоп  

Лупы  

Лабораторное оборудование для проведения опытов 

(набор химической посуды) 

 Предметы ухода за растениями  

 

 

2 

25 

1 набор 

 

 Натуральные объекты  

 Живые объекты (комнатные растения)  

 

 

 

2.2.3.2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности 
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры на свежем воздухе» может рассматриваться как одна из ступеней  к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности детского объединения «Подвижные игры на 

свежем воздухе» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарты 

второго поколения). 

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно 

из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают 

детей целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных 

играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и 

те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во 

время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех 

участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке 

взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в 

игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. 

 В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все 

новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию 

самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности.  

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об 

окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные 

действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, 

насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике.  

В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и 

т.д. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.    

Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный 

характер. В народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; 

часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми 

младшими школьниками считалками, жеребьёвками, потешками . Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший 

неповторимый игровой фольклор.      

 
 Цель программы: 
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- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

 Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

 Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры на свежем воздухе» соответствуют 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуемой в МАОУ «Бродовская СОШ». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование 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 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

     Нельзя не использовать межпредметные связи в программе внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры на свежем 

воздухе», так как многие темы других предметов по своему содержанию достаточно тесно 

соприкасаются с темами данного курса:  

Связь с математикой. С определёнными математическими понятиями на 

начальном этапе обучения учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу ( это 

прямая), в колонну по два, по три- (параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. 

Счет предметов, сравнение предметов, устные вычислительные приемы и т.д.  

Связь с литературой. В процессе игры дети знакомятся с русским народным 

творчеством: закличками, считалками, песнями, прибаутками, поговорками.  

Связь с окружающим миром. Для характеристики того или иного периода 

школьникам напоминают исторические события этого периода, объясняют историческую 

обусловленность  взглядов, идей. Важно познакомить учащихся  с жизненными 

процессами организма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной 

деятельности.  
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Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и 

место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Подвижные игры на воздухе» предназначена для обучающихся 1-4 

классов. Реализация программы  осуществляется посредством двигательной деятельности 

с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех 

уроков основного расписания. 

Данная работа начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

 подвижных игр,  

 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников,  

 спортивных соревнований. 

 

 

  Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры на свежем воздухе» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 

1 класс — 33 часа в год,  

          2-4 классы -34 часа в год.  

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного 

характера; 

 организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе 

в любое время года; 

 организация и проведение подвижных игр, активное использование 

спортивных площадок населённого пункта (футбольная, хоккейная коробка); 

 

           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры на свежем воздухе» 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.   
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры на свежем воздухе»  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 на свежем воздухе» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

3) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. 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: 
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 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 

приобрсти обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры на свежем воздухе» обучающиеся 

должны знать:  

4) основы истории развития подвижных игр  в России; 

5) педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

6) возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

7) индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

8) правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

9) значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Должны уметь: 

10) адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

11) отвечать за свои поступки; 
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12) отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

13)  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

14) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

15) разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения;  

16) управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения;  

17) соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

18) пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.                                      

5) 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.        

                                           

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Программа  включает четыре основных раздела: 

.                    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 (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

 

                             

Раздел 3  Русские народные игры и забавы (34 ч.) 
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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) 

 

                                    Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

«Современные подвижные игры» 

№                              Тема Кол. часов 

   Теория Практи-

ческие 

занятия 

Дата 

1 Здоровый образ жизни 1 1   

2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1  1  

3 Личная гигиена 1 1   

4 Профилактика травматизма 1 1   

5  Нарушение осанки 1  1  

6 Современные подвижные игры:  

«Мяч по кругу» 

1  1  

7 «Поймай рыбку» 1  1  

8 «Цепи кованы» 1  1  

9  Профилактика травматизма 1 1   

10 «Змейка на асфальте» 1  1  

11 «Бег с шариком» 

 

1  1  

12 «Нас не слышно и не видно» 

 

1  1  

13 «Третий лишний» 1  1  

14 «Ворота» 1  1  

15 «Чужая палочка» 1  1  

16 «Белки,  шишки и орехи» 1  1  

17 Профилактика травматизма 1 1   

18 Нарушение осанки 1  1  

19 «След в след» 1  1  
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20 Эстафета    1  1  

21 « Мишень» 1  1  

22 «С кочки на кочку» 1  1  

23 «Без пары» 1  1  

24 «Веревочка» 1  1  

25 «Плетень» 1  1  

26 Профилактика травматизма 1 1   

27 «Кто больше» 1  1  

28 «Успевай, не зевай» 1  1  

29 «День и ночь» 1  1  

30 «Наперегонки парами» 1  1  

31 «Ловушки-перебежки» 1  1  

32 «Вызов номеров» 1  1  

33 Эстафета 1  1  

 

                                                                           2  класс 

«Старинные подвижные игры» 

№                              Тема Кол. часов 

   Теория Практи-

ческие 

занятия 

Дата 

1  Здоровый образ жизни 1 1   

2  Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1  1  

3  Личная гигиена 1 1   

4  Профилактика травматизма 1 1   

5  Нарушение осанки 1  1  

6   Старинные подвижные игры 

«Двенадцать палочек» 

1  1  

7 «Катание яиц» 1  1  

8 «Чижик» 1  1  

9  Профилактика травматизма 1 1   

10 «Пустое место» 1  1  

11 «Городки» 1  1  

12 «Пятнашки» 1  1  

13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 1  1  

14 «Намотай ленту» 1  1  

15 «Лапта» 1  1  

16 «Без соли соль» 1  1  
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17 «Чет-нечет» 1  1  

18 «Серый волк» 1  1  

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 1  1  

20 Профилактика травматизма 1 1   

21 Нарушение осанки 1  1  

22 «Платок» 1  1  

23 «Кто боится колдуна?» 1  1  

24 «Догонялки на санках» 1  1  

25 «Лучники» 1  1  

26 «ВОЛК» 1  1  

27 «Камнепад» 1  1  

28 «Шаровки» 

 

1  1  

29 «Горелки» 

 

1  1  

30 «Штандер» 

 

1  1  

31 «Рыбки» 

 

1  1  

32 «Бабки» 

 

1  1  

33 «Казаки-разбойники» 

 

1  1  

34 Эстафета 1  1  

 

                                                                           3  класс 

« Русские народные игры и забавы» 

№                              Тема Кол. часов 

   Теория Практи-

ческие 

занятия 

Дата 

1    Здоровый образ жизни 1 1   

2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1  1  

3    Личная гигиена 1 1   

4     Профилактика травматизма 1 1   
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5     Нарушение осанки 1  1  

6   Русские народные игры и забавы 

“Щука”  

1  1  

7 “Водяной” 

 

1  1  

8 “Третий лишний” 

 

1  1  

9 "Hа золотом крыльце сидели…” 

 

1  1  

10 “Кандалы” 

 

1  1  

11 “Ворота” 

 

1  1  

12 “Слон” 

 

1  1  

13 “Козел” 

 

1  1  

14 «Лягушки и цапля» 

 

1  1  

15 «Волк во рву» 

 

1  1  

16 «Прыгуны» 

 

1  1  

17 «Лошади» 

 

1  1  

18  Профилактика травматизма 1  1  

19 «Птички и клетка» 

 

1  1  

20 «Северный и южный ветер» 

 

1  1  

21 «Бой петухов» 

 

1  1  

22 «Караси и щука» 

 

1  1  

23 «Лиса в курятнике» 

 

1  1  

24 «Река и ров» 

 

1  1  

25 «Горячая картошка» 

 

1  1  

26 «Заяц без логова» 

 

1  1  

27 «Подвижная цель» 

 

1  1  
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28  Профилактика травматизма 1 1   

29 «Бредень» 

 

1  1  

30 «Заколдованный замок» 1  1  

31 «Али-баба» 

 

1  1  

32 «Два Мороза» 1  1  

33 "Жар-птица". 1  1  

34 "Перетягивание воза". 1  1  

 

                                                           4  класс 

« Русские игровые традиции» 

№                              Тема Кол. часов 

   Теория Практи-

ческие 

занятия 

Дата 

1    Здоровый образ жизни 1 1   

2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1  1  

3    Личная гигиена 1 1   

4     Профилактика травматизма 1 1   

5     Нарушение осанки 1  1  

6   Русские  игровые традиции в 

подвижных играх  

«Зазывалки» 

 

1  1  

7  «Жребий» 1  1  

8 «Волки во рву» 

 

1  1  

9 «Волки и овцы» 

 

1  1  

10 «Медведь и вожак»  1  1  

11  «Водяной»  1  1  

12 «Невод» 1  1  

13 «Чехарда» 1  1  
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14 «Птицелов» 

 

1  1  

15  «Жмурки» 1  1  

16 Профилактика травматизма 1  1  

17 «Дуга» 1  1  

18 «Кот и мышь» 1  1  

19 «Ляпка» 1  1  

20 «Заря» 1  1  

21 «Гуси» 1  1  

22 «Удар по веревочке» 1  1  

23  «Зайки» 1  1  

24 «Прыганье со связанными ногами» 1  1  

25 «У медведя во бору» 1  1  

26 «Гуси» 1  1  

27 «Бой петухов» 1  1  

28 «Переездной конь» 1  1  

29 «Зелёная репка» 1  1  

30 «Дударь»  1  1  

31 «Капустка» 1  1  

32 «Солнышко»     1  1  

33 «В круги» 1  1  

34  «Медом или сахаром» 1  1  

 
 Содержание курса 

                                                                  1 класс 

                                   «Современные подвижные игры» 
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Тема 1  Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. 

 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Современные подвижные игры:  
Тема 6 «Мяч по кругу» 

Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за кругом. 

Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание ведущего – 

коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает ведущим. 

Тема 7 «Поймай рыбку» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 

передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 

Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" 

больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг 

нее круг. Игра повторяется несколько раз. 

Тема 8 «Цепи кованы» 

2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние между 

отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна из команд 

начинает игру  словами: -Цепи кованы -Раскуйте нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и 

посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой 

команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших 

порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". Игроки обеих 

команд по очереди повторяют свои попытки. 

Тема 9 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. 

Тема 10 «Змейка на асфальте» 

Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя координацию.  

Тема 11 «Бег с шариком» 

Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя игроки 

должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. Выигрывает та 

команда, которая справится с заданием первая. 

Тема 12 «Нас не слышно и не видно» 

Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по кругу. 

Тот из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к водящему. 

Водящий. Заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. Если он укажет 

правильно, то незадачливому невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет 

приблизится к ведущему и дотронуться его рукой. 

Тема 13 «Третий лишний» 

Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один убегает, 

другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под руку. Тот кто 

остался без пары начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не поймают. 
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Тема 14 «Ворота» Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают 

руки вверх. Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к берутся за руки. 

Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Ворота» произносят: 

Наши ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пойманными, 

тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка 

уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

Тема 15 «Чужая палочка» 

Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу  учителя нужно бросить 

свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. Побеждает тот, кто 

первый вернется с чужой палочкой. 

Тема 16 «Белки,  шишки и орехи» 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между собой 

они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. Водящий стоит в середине 

площадки. Учитель кричит « белки»,  все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. 

В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому 

не хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами 

меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится орехом.  Учителем 

может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все. 

Тема 17 Профилактика травматизма 

Правила поведения на спортивной площадке, правила поведения в команде. 

Тема 18 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 19 «След в след» Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в 

след. После можете посмотреть получившиеся следы. 

Тема 20 Эстафета  

Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по одному 

снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного труда из фольги.)  По команде  

учителя игрок бросает первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного 

снаряда» и оттуда запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные 

игроки из команды. Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, 

которая отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме 

оказались самыми дальними. 

Тема 21 « Мишень» 

Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом на 

заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках художественного труда 

из фольги.  Чья команда большее количество раз попадет в мишень. 

Тема 22 «С кочки на кочку» Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. 

Расстояние между кругами - 40-50 сантиметров.   Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то 

есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. 

Отталкиваться надо обязательно обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем 

прыжок. 
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Тема 23 «Без пары» 

Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при этом во 

внешнем круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По 

сигналу учителя дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары, 

пляшет либо рассказывает стих, отгадывает загадку и тд. 

Тема 24 «Веревочка» 

Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь произвольно 

внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть руку, становится 

водящим 

Тема 25 «Плетень» 

Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень, для 

этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, ребята 

двигаются навстречу другой команде со словами: 

Раз, два, три, четыре. 

Выполнять должны приказ- 

Нет, конечно, в целом мире 

Дружбы крепче, чем у нас! 

По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны 

вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. 

Тема 26 Профилактика травматизма 

Правила поведения в команде. Правила ТБ, 

Тема 27 «Кто больше» 

Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в 

20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( изготовленного из фольги) за 

один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок. 

Тема 28 «Успевай, не зевай» 

Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые 

(хлопок ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, когда 

хлопает два раза – дети садятся, когда три – дети идут. 

Тема 29 «День и ночь» 

Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней линии 

площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь». 

Педагог называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда 

убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки 

становятся на свои места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов 

должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное 

положение можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

 

Тема 30 «Наперегонки парами» 

Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше). 

Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на 

одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к 

противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой 

половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда 

последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему 

эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше. 

 

Тема 31 «Ловушки-перебежки» 

Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до 
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руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную 

сторону, стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без места, 

тот и становится водящим. 

 

Тема 32 «Вызов номеров» 

Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии. 

Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней 

линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки 

обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются 

обратно. Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут вызваны все номера. Команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает. 

Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, 

приставными шагами или поставить на пути препятствия. 

 

Тема 33 Эстафета 

Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По 

сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), 

останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На 

расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди 

очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение 

быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести 

мяч, обводя их. 

 

                                                                            

                                                                   2  класс 

«Старинные подвижные игры» 

Тема 1 Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

 Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

 Тема 3 Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

 Тема 4 Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

  Старинные подвижные игры: 

Тема 6 «Двенадцать палочек» Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры 

понадобится 12 палочек и дощечка. Дощечку укладывают на бревнышко или камень так, 

чтобы один ее край упирался в землю, а другой был приподнят. На нижний край доски 

укладывают палочки. По жребию выбирается ведущий. Он подходит к дощечке и наступает 

на свободный ее край, палочки разлетаются, ведущий начинает их собирать, в это время 

остальные участники должны спрятаться. Ведущий ищет игроков, найденный игрок выбывает 

из игры. Пока ведущий разыскивает участников, один из игроков незаметно пробирается к 

дощечке и ударяет по ней ногой со словами: «Двенадцать палочек летят!» Палочки снова 

разлетаются, а ведущий опять должен их собрать. Участники в это время имеют возможность 

перепрятаться. 

Тема 7 «Катание яиц» 

Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из 

плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый 
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участник катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца. 

Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего останется целым. 

Тема 8 «Чижик» 

Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита. На 

площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты. 

Кон устраивается ближе к одному из краев площадки. Площадка должна быть ровной, с 

твердой поверхностью. Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в 

поле. Игроки заранее договариваются, до какого количества очков идет игра. Водящий уходит 

в поле и встает, где хочет. Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним 

кольцом в поле. Затем ударяет битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко 

уже заработано. Вторым ударом игрок старается отбить чижа как можно дальше в поле — 

второе очко. Таким образом, очко дается за каждый удар битой. Водящий поднимает чижик, 

упавший в поле, и старается забросить его обратно в кон. Если кон плохо виден издалека, 

бьющий обозначает кон для водящего, установив посреди него биту. Если же чижик попадает 

в кон,  водящий и бьющий меняются местами. 

 Тема 9 Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Тема 10 «Пустое место» 

В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается 

ведущий, остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз 

медленно обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из 

участников по плечу и мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, 

отцепляется от соседей и старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым 

занять пустое место. В круге остается игрок, занявший пустое место первым и успевший 

взяться за руки с соседями. Опоздавший становится водящим. Необходимо помнить о 

следующих правилах: 

 водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу; 

 во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге; 

 если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права 

вызывать на состязание того же участника. 

Тема 11 «Городки» 

Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут 

быть любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок». 

Если игрок сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и 

приносят очки. 

Потом палка передаётся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок 

промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему. 

Выигрывает тот, кто больше всех наберёт очков. 

 

Тема 12 «Пятнашки» 

Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее играть. 

После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка» старается 

кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать имя 

запятнанного, чтобы все узнали, от кого им теперь убегать. Убегая от «пятнашки», можно 

кричать слова, подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных 
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правила, которыми в игре лучше не пренебрегать: 

 новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал; 

 если «пятнашка» заметил игрока, убежавшего за условную территорию игры, ему 

необходимо громко прокричать имя этого участника, который сразу становится 

«пятнашкой». 

Тема 13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 

Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы». «Овцы» отворачиваются и 

закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен 

крикнуть: «Пора!» «Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его, 

кричит: «Осторожно! Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать 

какую-нибудь «овцу». Пойманная «овца» становится «волком». 

Тема 14 «Намотай ленту» 

ДЛЯ игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая. Ведущий связывает 

ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом 

стараются как можно быстрее намотать на руку свою половину. Побеждает участник, 

намотавший на руку свою ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника. 

Тема 15 «Лапта» 

Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта). Игроки делятся на 2 команды. 

Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают 

кон и город. Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды — 

бить по мячу и бегать из города в кон и обратно. Игроки «служащей» команды становятся в 

поле. Они подбирают пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и 

обратно. Один из игроков города — подающий, он всегда находится в городе. Его задача — 

подкидывать мяч под удары. А остальные игроки этой команды по очереди бьют лаптой по 

мячу, чтобы мяч как можно дальше улетел в поле. После удара каждый игрок обязан сбегать в 

кон и вернуться обратно. Право повторного удара дается только игроку, сбегавшему в кон. 

Игроки, стоящие в поле, стараются завладеть мячом — поймать его на лету и бросить в 

перебегающего игрока из города. Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии завладеет 

мячом, команды меняются местами. Цель игры — борьба за город. 

Тема 16  «Без соли соль»  

Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть. 

Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами. 

Остальные встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть 

сомкнуты за спиной, глаза зажмурены. Участники, проходя через ноги сидящих, один за 

другим говорят: «Без соли соль». Сделав 3 перехода, они останавливаются. В это время 

участник мгновенно перепрыгивает через ноги сидящих, за ним все другие. Сидящие 

пытаются поймать их за ноги. Пойманный участник подменяет одного из сидящих, игра 

начинается снова. 

Тема 17 «Чет-нечет» 

Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их 

вверх, развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая 

пойманные камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?» Игрок, 

который не угадал, отдает фант. Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры. 

Тема 18 «Серый волк» 
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Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит 

в сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и 

приговаривают: 

Щипу, щипу, щипу по ягодку, 

По черную смородинку: 

Батюшке в ставчик, 

Матушке в рукавчик, 

Серому волку — 

Травки на лопату. 

Дай бог умыться, 

Дай бог убраться, 

Дай бог бежать! 

После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и 

бегут. Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он 

ловит их.  Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего. 

Тема 19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом 

может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не 

была травмо-опасной. Выбирают ведущего — «рыбака», остальные игроки — «рыбки». 

«Рыбак» становится в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от «рыбака 

»). Расстояние между «рыбками » должно быть приблизительно одинаковым. «Рыбак» берет в 

руки удочку и начинает ее раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом поднимая выше 

и выше, но не более чем на 20 см над землей. А «рыбки» должны, подпрыгивая, ускользать от 

«удочки» (через нее можно также перепрыгивать). Пойманная «рыбка» выбывает. Игра идет 

до последнего игрока. «Рыбкам» запрещается менять местоположение во время игры, нужно 

прыгать там, где встал первоначально. «Рыбак» может удлинять и укорачивать удочку, 

наматывая ее на руку, а также имеет право менять направление вращения. 

Тема 20 Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Тема 21 Нарушение осанки 

Упражнения укрепляющего характера. 

Тема 22 «Платок» 

Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из 

игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим, 

чтобы постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза. 

Если ведущий успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами. 

Тема 23 «Кто боится колдуна?» 

На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из 

участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе 

напротив. «Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и 

бегут в город колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить. 

Осаленным считается игрок, которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок 

теперь принадлежит «колдуну» и помогает ему ловить остальных игроков. Основное правило 

игры: никто не может быть пойман в городе. 

Тема 24 «Догонялки на санках» 
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Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят и 

санки, одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы 

выезжать нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара, 

которая должна догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока, 

чтобы передать обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля», 

автоматически становится догоняющей. 

Тема 25 «Лучники» 

Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть лук и 

стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том, 

чтобы наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет 

больше промахов, тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует 

подходить к мишеням, пока все дети не выстрелят из лука. 

Тема 26 «ВОЛК» 

Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех: 

трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе «стада» 

стоит «баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны украсть всех 

животных из стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в цепочку по 

какой-либо траектории и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только тогда, когда 

они атакуют. В свою очередь «волки» могут «воровать» лишь «овец», оторвавшихся от 

цепочки. Игра длится 10 минут, после чего «волки» и «овцы» меняются местами. 

Тема 27 «Камнепад» 

Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем 

больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно 

начинают прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать 

рассыпанные камешки, но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из 

участников может взять не больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и 

толкаться. Побеждает тот игрок, который соберет больше всех камней и придет к финишу 

первым. 

Тема 28 «Шаровки» 

 

Две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех, 

кто бьёт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой 

команды». Если соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами. 

Тема 29 «Горелки» 

Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну. 

Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит 

вперед: один по правую, другой по левую сторону колонны. 

Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается 

поймать одного из игроков, то он вместе спойманным становится первой парой колонны. Если 

игроки сумеют перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову колонны, а 

водящий начинает игру сначала. 

 

Тема 30 «Штандер» 

Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч 

вверх и выкрикивает имя одного из играющих. 

Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в кого-
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либо из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право 

крикнуть: «Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может 

спокойно прицелиться и запятнать мячом любого. 

Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя кого-

либо из играющих. 

Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право 

запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры. 

Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать, 

уклоняться от мяча, но сходить с места они не имеют права. 

 

Тема 31 «Рыбки» 

Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают 

к поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих – 

наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая 

на них и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою. 

 

Тема 32  «Бабки» 

Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из 

надкопытного сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток – 

самую крупную бабку – заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту. 

В наше время костяные бабки можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками, 

а для битка выбрать чурку потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния 

3–5 м. 

Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной 

последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся 

сбить поставленные бабки меньшим количеством бросков. 

Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона, 

«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более 

двух бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары 

бабок. Если за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на 

место. Игроки бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с 

кона. 

 

Тема 33  «Казаки-разбойники» 

Играющие разбиваются на команды, одна из которых – казаки, а другая – разбойники. 

Разбойники разбегаются прятаться, а казаки находят и отмечают место для темницы, куда 

будут отводить пойманных разбойников. Темницей может быть лавочка, угол двора, 

песочница или просто место под деревом. 

Казаки выходят на поиск и ловят разбойников. Их задача – найти, догнать, запятнать и 

отвести в темницу разбойников. Казак отводит разбойника в темницу, держа его за руку или 

рукав. Пойманный и запятнанный разбойник не должен по правилам игры вырываться. Но 

если казак случайно разжал руку, разбойник может убежать. Разбойники могут выручать 

своих товарищей по дороге в темницу – неожиданно подбежать и осалить казака – тогда казак 

должен отпустить пленного, и оба разбойника убегают. Казак, в свою очередь, может первым 

запятнать разбойника, пытавшегося освободить пленного. Если ему это удастся, то он 

приведет уже двух пленных. 

Кроме того, разбойники могут освобождать своих товарищей из темницы. Но для этого им 

надо, миновав сторожа, запятнать самого пленного в темнице. Сторож в это время может 
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запятнать самих освободителей. Для ловли разбойников и охраны, пленных можно разбиться 

на пары или на группы – это усложнит игру. 

Игра заканчивается, когда все разбойники пойманы и находятся в темнице. После этого 

казаки и разбойники могут поменяться ролями. 

 

 Тема 34  Эстафета 

Соревнование двух команд в силе, ловкости, скорости. 

 

                                                                           3  класс 

« Русские народные игры и забавы» 

Тема 1  Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2  Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

 Тема 4 Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

 Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 

  Русские народные игры и забавы: 

Тема 6 “Щука”  

Вариант салочек (пятнашек), осаленный прицепляется к воде и вместе они салят следующего, 

последний осаленный игрок становится водящим. 

“?” (без названия) Еще один вариант этой игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв 

руки, они могут быть заново расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков, 

водящим становится последний осаленный. 

 

Тема 7 “Водяной” 

Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами : “Дедушка Водяной, что 

сидишь ты под водой! Выгляни на чуточку, на минуточку!” После чего водяной встает и 

выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то 

угаданный становится “Водяным”. 

 

Тема 8 “Третий лишний” 

Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свободных 

игроков по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и тогда 

убегать придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный 

становится водящим. 

 

 

Тема 9 “Hа золотом крыльце сидели…” 

 

Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, лучше 

сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): “Hа золотом крыльце сидели 

царь, царица, король, королица, повар, портной, … (дальше не помню, но до этого редко дело 

доходило, если дойдете придумайте сами .Итак, игроки вокруг должны прыкать через 

скакалку, кто не успеет, тот водит и до следующей ошибки именуется словом, на котором он 

запутался в скакалке. 
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Тема 10 “Кандалы” 

(Сокращенный вариант игры “Бояре”), эта игра отличается только диалогом играющих 

команд: – Кандалы. – Скованы. – Раскуйте. – Кем? – Другом моим. – Каким? Далее 

выбирается игрок, который разбивает чужую цепь. 

 

Тема 11 “Ворота” 

 

Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – “стража”, меж которых должны 

пройти остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей. 

 

Тема 12 “Слон” 

 Играют две команды: “слоны” встают цепочкой, держась друг за друга в согнутом состоянии, 

наездники запрыгивают на них и “слон” пытается идти с этой ношей ( на мой взгляд, не 

совсем безобидная игра) 

 

Тема 13 “Козел” 

 

 Игроки встают в круг, водят вокруг Водящего (”козла” или “короля”) хоровод со словами: – 

Шел _король_ по лесу, по лесу, по лесу, Hашёл себе пpинцессу, пpинцессу, пpинцессу, (козел 

из хоpоводавыбиpаетпpинцессу) Давай с тобой попрыгаем, попpыгаем, попpыгаем, (всеми 

выполняются указанные действия) И ножками подpыгаем, подpыгаем, подpыгаем, И ножками 

потопаем, потопаем, потопаем, И pучками похлопаем, похлопаем, похлопаем, Головкой 

покачаем, и снова начинаем… (выбирать принцессу лучше с закрытыми глазами) 

 

Тема 14 «Лягушки и цапля» 

Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами 

со стороной 20 см, между которыми протянуты верёвки. На концах верёвок мешочки с 

песком. В стороне гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит 

в своём гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 

перешагивает через верёвку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли, они выскакивают 

из болота. Пойманных лягушек, цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не 

выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота, и цапля никого не 

поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2 -3 повторений игры выбирается новая 

цапля. Указания. Верёвки выкладываются на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если их 

задеть при прыжке. Упавшую верёвку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны 

равномерно располагаться по болоту. Через верёвки лягушки могут только перепрыгивать. 

 

Тема 15 «Волк во рву» 

 

Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от другой 

обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они живут в 

доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией 

отделено поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле 

и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 

Осаленный  отходит в сторону.  Воспитатель  говорит:  «Козы, домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или назначается другой 

водящий. 

Указания.  Коза  считается  пойманной,  если  волк  коснулся   её    в    тот момент, когда она 

перепрыгивала через ров, или  если  она  попала  в  ров ногой. 
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Тема 16 «Прыгуны» 

 

На землю кладут три палки. Трое детей встают так, чтобы палки находились между их 

ногами. Под текст песни дети прыгают по очереди над палками, то, скрещивая, то, разводя 

ноги, задевая палку. На каждое четверостишие прыгает другой ребенок, 

«Зайка беленький сидит, и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать». 

Указания:прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм прыжков,  начинать 

и заканчивать прыжки в  соответствии  с   началом    и окончанием чтения стихов. 

Усложнение:во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за спиной. 

 

Тема 17 «Лошади» 

На конюшне стоят лошади, недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. Старший 

конюх - воспитатель подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает примерно 15-18 

ударов. За это время конюхи быстро выводит лошадей, запрягают их и выстраиваются друг за 

другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По сигналу «лошади испугались» разбегаются в 

разных  

направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в конюшню. Дети меняются ролями, игра 

повторяется. 

Указания: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять галоп; 

ловить можно любую лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни. 

Усложнение: Каждый конюх делает себе «тройку». 

 

Тема 18  Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

Тема 19 «Птички и клетка» 

Дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по кругу, 

держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит: 

«Открыть клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» вбегают в «клетку» 

и тут же выбегают из неё. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» Дети опускают руки. 

«Птички», оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они встают в круг. «Клетка» 

увеличивается, и игра продолжается, пока не останется 1-3 «птички». Затем дети меняются 

ролями. 

 

Тема 20 «Северный и южный ветер» 

 

Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это «северный ветер», 

другому красную – это «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. «Северный 

ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронутся до них рукой. 

Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, стоят на одной 

ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также дотрагиваясь рукой и 

восклицая: «Свободен!» Через 2-3 минуты назначают новых водящих, и игра возобновляется. 

 



472 

 

Тема 21 «Бой петухов» 

Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая 

соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснётся земли второй ногой. 

Руки дети держат на поясе либо скрёстно перед грудью; можно держаться одной рукой за 

носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше 

продержится, прыгая на одной ноге. 

 

Тема 22 «Караси и щука» 

Одного ребёнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: одна из 

них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри круга. 

«Щука»  находится за пределами круга. По сигналу воспитателя «Щука!» ребёнок 

изображающий её, вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за 

«камешки» - приседают за кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех 

игроков, которые не успели спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений 

подсчитывают количество пойманных игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по 

кругу и внутри его, меняются местами, и игра продолжается. 

 

Тема 23 «Лиса в курятнике» 

 

Гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят дети – «куры». 

Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с «насеста» и бегают по 

«курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать (дотронуться рукой) 

«курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того как водящий поймает 3-5 

«кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра повторяется 4-5 раз 

 

Тема 24 «Река и ров» 

Дети строятся на середине площадки в колонну по одному. Справа от колонны находится 

«ров», слева – «река». Через «реку» надо «переплыть» - идти, имитируя руками движения 

пловца, через «ров» - перепрыгнуть. По сигналу воспитателя «Ров – справа!» дети 

поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 

упавшим в реку, и ему помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к 

начальному построению. 

По сигналу «Река – слева!» дети поворачиваются налево и «плывут на другой берег». Тот, кто 

ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам. 
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Тема 25 «Горячая картошка» 

Количество игроков: не менее трех 

Дети становятся в круг и перекидывают друг другу мяч, будто это горячая картошка. Игроки 

должны перекидывать мяч быстро, что бы не обжечься. 

 

Тема 26 «Заяц без логова» 

Количество игроков: любое 

Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это - 

логово зайца. Выбираются двое водящих - заяц и охотник. Заяц должен убегать от охотника, 

при этом он может спрятаться в логово, т.е. встать между играющими. Тот, к кому он встал 

спиной, становится зайцем и убегает от охотника. 

Если охотник» осалит зайца, то они меняются ролями. 

 

Тема 27 «Подвижная цель» 

Количество игроков: любое 

Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их носками 

можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину круга. 

По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и попасть 

им в водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал мячом в 

водящего, идет на его место. 

 

Тема 28  Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 
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Тема 29 «Бредень» 

Количество игроков: любое. 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 

передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 

Через некоторое время команды меняются ролями. 

Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, 

если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз. 

 

Тема 30 «Заколдованный замок» 

Количество игроков: любое 

Играющие делятся на две команды. Первые должны расколдовать замок, а вторая команда - 

помешать им в этом. Замком может служить дерево или стена. Около замка находятся главные 

ворота - двое ребят из второй команды с завязанными глазами. Вообще у всех игроков этой 

команды глаза должны быть завязаны. Они произвольно, так, как им хочется, располагаются 

на игровой площадке. 

Игроки, которые должны расколдовать замок по команде ведущего начинают бесшумно 

двигаться к главным воротам. Их задача - незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и 

дотронуться до замка. При этом игра считается оконченной. 

 

Тема 31 «Али-баба» 

Количество игроков: любое 

Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде противника, 

на расстоянии 5 –7 метров. Игру начинает одна из команд словами: 

- Али-баба! 

Вторая команда хором отвечает: 

- О чем слуга 

Вновь говорит первая команда: 

- Пятого, десятого, Сашу нам сюда!. 

 

Тема 32 «Два Мороза» 

Количество игроков: любое 

Перед детьми стоят два водящих, два Мороза. 

- Мы Морозы удалые, братья молодые: 

Я Мороз Красный нос, 

Я Мороз Синий нос. 

Кто из вас решится в путь – дороженьку пустится? 

Дети отвечают: 

- Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз. 

После этого дети должны пробежать на другую сторону и не попасться Морозам. 

 

Тема 33 "Жар-птица" 

Участвуют 2 команды. В составе каждой 6 человек. Для игры из лоскутков материи 

изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по жребию) образует 

круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог поймать водящий из 

команды соперников, находящийся в середине круга. Как только водящий поймает жар-птицу, 

его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По истечении условного времени 

команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Тема 34 "Перетягивание воза" 

Участвуют 2 команды по 4-8 человек. Они строятся в шеренги одна против другой. Между 
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шеренгами проводится линия. По сигналу соперники, взяв друг друга за руки, стараются 

перетянуть один другого за линию. Команда, сумевшая перетянуть большее количество 

(число) соперников, объявляется победителем. Игру можно усложнить, обозначив вместо 

одной линии двумя параллельными чертами коридор шириной 50 см. Перетянутым считается 

игрок, переступивший линию или коридор двумя ногами. 

 

 

                                                                       4  класс 

«Русские игровые традиции» 

 

Тема 1  Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Тема 5 Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 

Русские  игровые традиции в подвижных играх  

Тема 6 «Зазывалки» 

 Предыгровые зазывалки, как метод сбора участников будущей совместной игры при 

помощи специальной речевки, имеет давнюю традицию. Зазывалки использовались как 

зачин, призывающий потенциальных участников к игре: 

Чижик-пыжик воробушек, 

По улоньке скачет, 

Девиц собирает 

Поиграть-поплясать 

Себя показать?. 

Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а произносивший 

их должен был вытянуть вперед руку с отогнутым большим пальцем. Желающие играть 

должны были схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь отогнуть свой 

большой палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием названия игры. 

Когда набиралось достаточное количество игроков, зазывала заканчивал набор: 

Тай-тай, налетай! 

Никого не принимай! 

Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка использовалась заодно 

и для его определения: 

Последнему ? водить! 

В тех случаях, когда зазывалка не определяла водящего или такового не было в самой игре 

(например, в командных играх), использовали жребий или считалку. 

Тема 7 «Жребий» 

Жребий в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. Его решению 

при распределении игровых ролей все обязаны подчиняться беспрекословно. Обычно 

жеребьевка предназначена для тех игр, в которых предусмотрено две команды. Из числа 

самых ловких игроков выбираются две матки (капитана), затем ребята, примерно равные 

по силам и возрасту, отходят парами в сторону, сговариваются и, договорившись, 

подходят к маткам: 

Мати, мати, 

http://www.cofe.ru/read-ka/article.asp?heading=94&article=8779
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Mvg-d3.htm
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=36


476 

 

Что вам дати? 

и спрашивают, кто из них кого выбирает: 

Какого коня ? сивого 

Или златогривого? 

Или: 

За печкой заблудился 

Или в стакане утопился? И т.д. 

Тема 8 «Волки во рву» 
На земле чертиться коридор, шириной около метра обозначающий ров. Его можно было 

делать различным по ширине и зигзагообразным. Во рву располагаются водящие, волки. 

Их немного, два или три и они не имеют права покидать ров. Остальные играющие 

? зайцы. Зайцы стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться осаленными волками. 

Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или сам становится волком. 

Зайцы ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории рва, 

это значит, что он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры. 

Тема 9 «Волки и овцы» 
На игровой поле отмежевываются площадки, имеющие 3 - 4 шага в ширину и 

называемыезагонами. 

Играющие назначают одного из участников пастухом, другого - волком, а остальные 

остаются в роли овец. 

Пространство между загонами, называется полем. На одной из сторон его отделяют чертой 

небольшое пространство - логовище волка. 

После этого овцы размещаются в одном из загонов, а сам пастух становится в поле 

вблизи загона. 

Волк, предлагает пастуху погнать стадо овец в поле, а сам в это время старается схватить 

какую-нибудь из них и увлечь в свое логовище. Пастух старается оградить овец, 

направляющихся в противоположный загон, от волка. Пойманные волком становятся его 

помощниками. Помощники не могут ?ловить? овец, но могут их всячески задерживать, 

мешая вернуться в загон. После очередной поимки волк вновь обращается к пастуху со 

словами: ?гони стадо в поле?, и игра продолжается. 

Число помощников волка постепенно увеличивается, и он каждый раз вместе с ними 

продолжает выходить на охоту за овцами. 

Волк не должен оставлять логовища до тех пор, пока овцы не выйдут из своего загона и не 

двинутся по направлению к противоположному. 

Волк может ловить овец лишь в поле. 

Тема 10 «Медведь и вожак»  

Для игры необходима веревка длиной в 1,5-2 метра. 

Одного из участников назначают медведем, другого вожаком. Они берут в руки 

противоположные концы веревки, а остальные играющие группируются в 4-6 шагах от 

них. По сигналу, данному вожаком, игра начинается, и все бросаются на медведя, 

стараясь запятнать его.Вожак, охраняя последнего, в свою очередь пытается запятнать 

каждого приближающегося к медведю, прежде чем медведь получит 5-6 легких ударов. 

Если вожаку это удается, запятнанный им игрок становится медведем. А в том же случае, 

еслимедведь получит вышеуказанное количество ударов, и вожак не успеет запятнать 

кого-либо, то он сам становится медведем, а нанесший последний удар ? вожаком. 

Пятнающие медведя должны вслух заявить о нанесенном ударе, причем удары могут быть 

наносимы лишь поочередно, а не одновременно двумя или несколькими играющими. 

В начале и во время игры, при каждой смене центральных действующих 

лиц: вожака и медведя ? остальные участвующие не должны подходить к ним ближе, чем 

на 4-6 шагов, до тех пор, покавожак не даст сигнала. За нарушение последнего правила, в 

наказание полагается роль медведя. 

Тема 11 «Водяной»  
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Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят вокруг него 

хоровод со словами: 

Дедушка водяной, 

Что сидишь ты под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к одному из 

играющих. 

Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется ролью и 

теперь тот, чьё имя было названо, становится водящим. 

Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. 

Тема 12 «Невод» 
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое игроков берутся за руки, образуя невод. Их задача ? поймать как 

можно больше плавающих рыб, т.е. остальных игроков. Задача рыб ? не попасться в невод. 

Еслирыбка оказалась в неводе, то она присоединяется к водящим и сама становится 

частью невода. 

Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся 

самой проворной рыбкой. 

Рыбки не имеют права рвать невод, т.е. расцеплять руки у водящих 

Тема 13 «Чехарда» 
Один из игроков выбирается на роль козла. Оставшиеся по очереди должны через него 

перепрыгивать. Кто не сумел перепрыгнуть через козла, или его свалил, или сам упал 

после прыжка, становится на место козла, а бывший козел идет прыгать. Для сложности 

вместо одногокозла можно выбирать нескольких, и прыгающий должен преодолеть без 

ошибок всю цепочку. 

Козлу запрещено умышленно прогибаться, уворачиваться или иным способом мешать 

прыгающему. 

Тема 14 «Птицелов» 
Играющие определяют одного игрока, который становится птицеловом. Оставшиеся 

выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать и 

становятся птицами. Птицы встают в круг, в центре которого ? птицелов с завязанными 

глазами. Птицы ходят вокруг птицелова и произносят нараспев: 

В лесу, во лесочке,  

На зеленом дубочке. 

Птички весело поют,  

Ай! Птицелов идет!  

Он в неволю нас возьмет,  

Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает 

искатьптиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую он 

выбрал. Птицелов угадывает название птицы и имя пойманного. После чего этот игрок 

сам становится птицеловом. Еслиптицелов ошибается ? игра продолжается в тех же ролях. 

Играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. Игроки обязаны 

останавливаться на месте точно по сигналу. 

Тема 15  «Жмурки» 
С помощью считалки выбирают водящего ? жмурку. Ему завязывают глаза, отводят на 

середину игровой площадки, заставляют несколько раз повернуться вокруг себя и 

спрашивают: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне? 

http://usveter.narod.ru/kikimora.html
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- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманный меняется 

ролями сводящим. 

Жмурке запрещено сдвигать с глаз повязку, а убегающие не имеют права покидать 

площадку. 

Тема 16  4 Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ.  

 

Тема 17 «Дуга» 
Для игры натягивается веревочка и игроки по очереди должны пройти под ней, 

прогнувшись. При этом нельзя падать и задевать саму веревку. С каждым коном веревка 

опускается все ниже и ниже и в конце побеждает самый гибкий и упорный. 

Тема 18 «Кот и мышь» 

Игроки (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, образуя 

небольшой проход - нору. В одном ряду стоят коты, в другом - мыши. Игру начинает 

первая пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг играющих. В опасный момент мышь 

может спрятаться в коридоре, образованном сцепленными руками игроков. Как только кот 

поймал мышь, игроки встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока 

коты не переловят всех мышей.  

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать далеко от 

норы. 

Тема 19 «Ляпка» 

         Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за участниками 

игры, старается кого-то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, отдай ее другому!" Новый 

водящий догоняет игроков и старается кому-то из них передать ляпку. Так играют в 

Кировской области. А в Смоленской области в этой игре водящий ловит участников игры 

и у пойманного спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому 

отдал?" Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный 

становится водящим. 

Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока. Участники 

игры внимательно наблюдают за сменой водящих. 

Тема 20 «Заря» 

         Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - ходит сзади с 

лентой и говорит:  

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 



479 

 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые - 

За водой пошла. 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, 

кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется.  

Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока 

водящий выбирает, кому положить на плечо платок.  

Тема 21 «Гуси» 

         На площадке чертят небольшой круг, в середине его сидит волк. Играющие, 

взявшись за руки, встают в большой круг. Между кругом, где сидит волк, и хороводом 

встают в небольшой круг гусенята. Играющие в хороводе идут по кругу и спрашивают 

гусенят, которые также ходят по кругу и отвечают на вопросы:  

- Гуси, вы гуси! 

- Га-га-га, га-га-га! 

- Вы, серые гуси! 

- Га-га-га, га-га-га! 

- Где, гуси, бывали? 

- Га-га-га, га-га-га! 

- Кого, гуси, видали? 

- Га-га-га, га-га-га! 

С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать гусенка. Гуси 

разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гусенка волк ведет в середину 

круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают:   

Мы видели волка, 

Унес волк гусенка, 

Самого лучшего. 

Самого большого 

Далее следует перекличка хоровода и гусей:   

- А, гуси, вы гуси! 



480 

 

- Га-га га, га га га! 

- Щиплите-ка волка, 

Выручайте гусенка! 

Гуси машут крыльями, с криком га-га бегают по кругу, донимают волка. Пойманные 

гусенята в это время стараются улететь из круга, а волк их не пускает. Игра заканчивается, 

когда все пойманные гуси уходят от волка.  

Игра повторяется, но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают в хоровод. 

Волка выбирают.  

Правила игры. Хоровод гусей и гусенята идут по кругу в разные стороны. Текст должны 

проговаривать все дружно. Пойманный гусенок может выйти из круга только тогда, когда 

кто-то из играющих коснулся рукой волка 

Тема 22 «Удар по веревочке» 

         Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за 

веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в 

центре круга, образованного веревочкой. Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке 

одного из играющих находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней 

стороны круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. 

Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, 

то уже именно он становится в круг и игра продолжается дальше. 

Тема 23 «Зайки» 

         Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один 

охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача 

охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует 

одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на 

"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. 

Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в 

негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится 

охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев.  

Тема 24 «Прыганье со связанными ногами» 

         Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После 

чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону 

финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. 

Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами 

достаточно тяжело.  

Тема 25  «У медведя во бору» 

         Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, 

которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг 

– это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 
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У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается 

поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, 

то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу. 

Тема 26 «Гуси» 

         Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному 

от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую 

руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых 

рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же 

если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 

Тема 27 «Бой петухов» 

         Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное 

отличие заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину 

и толкаются не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся 

вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. 

Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 

Тема 28 «Переездной конь» 

         В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во 

время массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони", 

другие – "наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из 

"наездников" вручается мяч. "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, 

например, вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до 

игры. После чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. 

Если во время переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально 

меняются местами: "кони" становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками". 

  Тема 29 «Зелёная репка» 

         Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню:  

Зелёная репка, держись крепко,  

кто оборвётся, тот не вернётся.  

Раз, два, три.  

На счёт «три» все проворачиваются вокруг себя кому как захочется, но руки стараются не 

расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют песню. И так 

несколько раз.  

 Тема 30 «Дударь»  
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         Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идёт хоровод и поёт песню:  

Дударь, Дударь, Дударище  

старый, старый старичище.  

Его под колоду, его под сырую,  

его под гнилую.  

– Дударь, Дударь, что болит?  

Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка и т.д.), все 

кладут руки друг другу на это место и снова начинают ходить по кругу с песней.  

Дударь, Дударь, Дударище  

старый, старый старичище. и т.д.  

Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!»  

Тема 31 «Капустка» 

Все берутся за руки, начинают петь песню:  

Ах, капустка, рассадка моя,  

только милому досадка одна.  

Ах, капустка, легко стелется –  

двое ходят – третий сердится.  

Ах, капустка, золотой корешок,  

а мой милый – золотой женишок!  

Со словами: Вейся, вейся, завивайся круг в одном месте (возле ведущего) разрывается и 

все начинают, как спираль закручиваться вокруг одного из концов (где нет ведущего).  

Затем со словами: Вейся, вейся, развивайся ведущий начинает быстро раскручивать 

спираль (можно – быстро, змейкой и восьмёркой, рывками).  

Тема 32 «Солнышко»     

По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в круг. 

«Солнышко» стоит посредине круга, все поют: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 
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А зима теплее, 

А весна милее! 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются лицом друг к 

другу, делают поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно говорит «ГОРЯЧО!» и 

догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и выбывает 

из игры. 

 Тема 33 «В круги» 

         Выбирается водящий. Игроки образуют круг. В центре с закрытыми глазами стоит 

водящий. Все ходят вокруг него и поют: 

Отгадай, чей голосок, 

Становися  во кружок 

И скорей кого-нибудь  

Своей полочкой коснись. 

Отвечай поскорей, 

Отгадать поторопись! 

Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он верно назовет 

по имени, идет в круг водящим. 

 Тема 34 «Медом или сахаром» 

         Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть – медом или сахаром. Затем 

берут палку и тянут ее за оба конца. Соревнуются, на чей стороне больше меда или сахара. 
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2.2.3.3. Волшебный мир оригами. 

 

Пояснительная записка.  

 Данная программа является составительской, которая составлена на основе 

примерной программы по оригами для начальной школы под редакцией С.Ю.Афонькина, 

Е.Ю. Афонькиной.   

  Программа «Волшебный мир оригами» является общекультурной 

модифицированной программой художественно-эстетической направленности. Занятия 

оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

  Программа рассчитана на обучения детей в начальной школе. На реализацию 

программы отводится 2 час в неделю, всего 66 часов в год. Продолжительность занятия 35 

минут с обязательным применением физ. минутки. Занятия оригами являются 

неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего мира, урокам рисования и 

другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо проводить еженедельно. 

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 

занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. Количество детей в группе – 17 человек. 

 

http://collegy.ucoz.ru/publ/6
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Значение оригами для развития ребенка 

 Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание.  

 Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера.  

 Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям.  

 Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.  

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря 

ребенка специальными терминами.  

 Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 

чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 

тетрадку.  

 Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию.  

 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей.  

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место.  

 Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 

оригами.  

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются 

фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При 

помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. 

В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, 

представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать 

предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в 

разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. 

Предметы, которые находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же 

предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы 

перспективы.  

Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует применению 

школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, окружающего мира. 

Цель программы 
Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников и повышение эффективности их обучения в следующих 

классах. 

 

 Задачи программы 

      Обучающие: 

 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.  

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий.  

 Обучение различным приемам работы с бумагой.  
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 Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения.  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству оригами.  

 Расширение коммуникативных способностей детей.  

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

 

Отличительные особенности данной программы 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. Программа включает в себя не только обучение оригами, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в технике оригами.  

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы  используется музыкальное сопровождение  с 

записями звуков живой природы и детских песен. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений, т.к.  музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение 

человека.  

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее 

место за партами. Занятия оригами начинаются через час после основных уроков. Перед 

занятиями классная комната обязательно проветривается.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Формирование  
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доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Формирование  уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников. 
 

Способы предъявления и объяснения материала 

Предлагаемый курс занятий по обучению оригами рассчитан на 3 этапа (4 года 

обучения). В процессе обучения постепенно возрастает уровень сложности выполняемых 

детьми работ. Многие фигурки, известные в оригами, начинают складывать одинаково до 

определенного момента. Одинаковые заготовки называются базовыми формами. 

На 1 этапе (1 год обучения) все изделия основаны на простых базовых формах: 

«Треугольник», «Воздушный змей», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», 

«Конверт». На этом этапе детям демонстрируется лишь сам процесс складывания. 

Условные знаки и схемы служат им дополнительной иллюстрацией при показе процесса 

складывания. В методической литературе учителям и воспитателям рекомендуют на этом 

этапе демонстрировать детям процесс  складывания изделия на большом листе бумаги. 

Однако, исходя из опыта работы,  намного удобнее использовать для показа 

инструкционные карты, состоящие из отдельных листов. На каждом листе такой 

инструкционной карты с помощью большого листа цветной бумаги показывается только 

одна операция по изготовлению изделия. Педагог должен последовательно предъявлять 

детям по одному листу такой инструкционной карты, контролируя на начальной стадии 

обучения каждое действие учащихся, а в дальнейшем – лишь отдельные наиболее важные 

операции. При этом условные знаки и схемы служат лишь дополнительной иллюстрацией 

при показе процесса складывания.  

Особое внимание в начале обучения следует уделять оформлению композиций. 

Например, композиция «Островок в пруду». Она рассчитана на несколько  занятий. 

Каждое изделие (рыбка, бабочка, головастик, жучок, жаба) делается на отдельном 

занятии. Сначала для тренировки дети делают их из больших квадратов и украшают 

аппликацией. Затем, рассмотрев получившиеся образцы, мастерят маленькие фигурки для 

композиции, которые оставляют в классе в конвертах для незаконченных работ.  

Отдельное занятие посвящено созданию фона и приклеиванию фигурок. На этом занятии 

следует обратить внимание детей на то, что на синий фон сначала приклеивается желтая 

заготовка для песчаной отмели, а затем на нее приклеивают зеленую лужайку, поэтому 

прямоугольник желтого цвета для изготовления песчаной отмели надо взять большего 

размера, чем зеленый для лужайки. Можно дать шаблоны прямоугольников или 

предложить детям готовые заготовки желтого и зеленого прямоугольников, из которых 

они сами вырежут лужайку и отмель любой формы. 

По желанию дети могут добавить в композицию дополнительные маленькие острова или 

лист кувшинки, на которые можно приклеить насекомых. Прежде чем разрешить 

ученикам приклеивать детали аппликации, нужно проверить, красиво ли они расположили 

их на плоскости листа, и оказать детям необходимую индивидуальную помощь.  

2 этап обучения включает в себя 2-й и 3-й годы обучения. На 2 этапе усложняются 

поделки, выполненные на основе ранее изученных базовых форм. Кроме того, дети 

знакомятся с новыми базовыми формами: «Дом», «Дверь», «Рыба» и выполняют изделия 

на их основе. В это время дети более подробно знакомятся с международной системой 

условных знаков оригами, зарисовывают в свои альбомы условные знаки и схемы 

складывания базовых форм. Учатся выполнять изделия, опираясь не только на 

демонстрацию процесса складывания, но и на схемы. 

На втором году обучения детям предлагаются для работы простые схемы, 

демонстрирующие последовательность сборки изделия. В начале обучения на этом этапе 

необходим подробный устный разбор последовательности выполнения изделия и 

контроль наиболее сложных операций. А затем можно предлагать некоторые простые 
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схемы и для самостоятельной работы. Например, схемы для уроков, посвященных 

созданию композиции «Дачный поселок» из книги: Афонькин С.Ю. «Уроки оригами в 

школе и дома». Некоторые наиболее простые схемы можно также рисовать на доске по 

ходу изготовления изделия. Например, схемы изготовления водорослей в композиции 

«Аквариум» или схемы изготовления модулей для «Ветки с игрушками». 

На третий год обучения увеличивается количество самостоятельных работ, 

выполняемых детьми. Обучение оригами приобретает прикладное значение, так как темы 

занятий направлены не только на обучение складыванию, но и на применение изделий 

оригами в повседневной жизни. Занятия темы: «Чудесные превращения бумажного листа» 

учат детей оформлять подарки, «Оригами на праздничном столе – как сделать 

приглашения на праздник и красиво оформить стол и т.д. 

На 3 этапе (4-й год обучения) школьникам становятся доступны уже самые сложные 

базовые формы: «Катамаран», «Птица», «Лягушка». Работы, выполняемые на 3 этапе, 

отличаются своей сложностью. Большое место занимают объемные и двигающиеся 

изделия. Дети работают со схемами, нарисованными на доске или в книге. Составляют 

инструкционные карты отдельных изделий. Учатся создавать и зарисовывать свои 

изделия. Этот этап предполагает большой объём самостоятельной работы учащихся со 

схемами оригами из различных книг. В это время педагог оказывает лишь небольшую 

индивидуальную консультативную помощь учащимся. Впервые в программе появляется 

новый раздел: «Оригами в Интернете». На этих занятиях учащиеся знакомятся с 

различными сайтами, посвященными оригами. Представленные на них выставки лучших 

изделий, выполненных в технике оригами, помогут учащимся в выполнении собственных 

творческих работ, которые на этом этапе обучения могут уже иметь ярко выраженный 

индивидуальный характер.  

Завершается обучение написанием сочинения-эссе «Оригами в нашей жизни». В 

план сочинения можно включить следующие пункты:  

- мое знакомство с оригами;  

- чему я научился на занятиях оригами;  

- какие занятия мне наиболее запомнились, почему?  

- мои планы на будущее; 

- и другие. 

 

 

                                                       Формы и методы обучения 
      В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

  практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

  репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

  частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 
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  исследовательский  – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

  групповой – организация работы в группах; 

  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Формы подведения итогов 

 реализации дополнительной образовательной программы 

 

1. Составление альбома лучших работ.  

2. Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

 

                              Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Волшебный мир оригами» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

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

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

 совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Волшебный мир оригами» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

схемами;  
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Волшебный мир оригами» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений.  

знать  

 что такое оригами; 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 условные обозначения к схемам; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 различным приемам работы с бумагой; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 

изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

  реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой 

и трудовой деятельности. 

 

                Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной программы. 

  Составление альбома лучших работ. 
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 Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

2. Беседа по охране труда 1 - 1 

4. Знакомство с оригами 2 1 3 

5. Базовая форма «Треугольник» 2 6 8 

6. Базовая форма «Воздушный змей» 2 7 9 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 2 5 7 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 2 5 7 

9. Базовая форма «Конверт» 1 3 4 

10. Цветы к празднику 8 марта 3 6 9 

11. Летние композиции 2 4 6 

12. Впереди – лето! - 7 7 

13. Итоговое занятие 1 - 1 

14. Оформление выставочных работ - 4 4 

 ИТОГО: 18 48 66 

                                                    

2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие 
1 

1 

1 

4 

4 

6 

6 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

2. Беседа по охране труда 

3. Диагностика обученности учащихся 

4. Летние композиции 

5. Базовая форма «Треугольник» 

6. Базовая форма «Воздушный змей» 

7. Базовая форма «Двойной треугольник» 

8. Базовая форма «Двойной квадрат» 

9. Базовая форма «Конверт» 

10. Базовая форма «Рыба» 

11. Базовая форма «Дверь» 

12. Цветы к празднику 8 марта 

13. Итоговое занятие 
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14. Оформление выставочных работ 2 

 

68  ИТОГО: 

3 год обучения  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

 

1 

1 

1 

9 

8 

8 

9 

9 

10 

9 

1 

2 

68 

1. Вводное занятие 

2. Беседа по охране труда 

3. Диагностика обученности учащихся 

4. Летние композиции 

5. Чудесные превращения бумажного листа 

6. Модульное оригами  

7. Оригами на праздничном столе 

8. Цветы к празднику 8 марта 

9. Оригами - почта 

10. Впереди – лето! 

11. Итоговое занятие 

12. Оформление выставочных работ 

  ИТОГО: 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

 

1 

1 

3 

7 

7 

8 

8 

10 

8 

8 

4 

1 

1. Беседа по охране труда 

2. Диагностика обученности учащихся 

3. Оригами в Интернете 

4. Летние композиции  

5. Изделия из складки 

6. Базовая форма «Катамаран» 

7. Новогодние украшения 

8. Базовая форма «Птица» 

9. Цветы и вазы оригами 

10. Базовая форма «Лягушка» 
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11. Творческие работы 2 

 

 

68 

12. Итоговое занятие 

13. Оформление выставочных работ 

 ИТОГО: 

 

1 год обучения (66 часов) 

Формирование группы  

Беседа по охране труда  

Диагностика обученности учащихся  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы».  

Знакомство с оригами  

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 

инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного 

листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»   

«Воздушный змей»  

«Двойной треугольник»  

«Двойной квадрат»  

«Конверт»  

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта 

8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Летние композиции  

Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето!  

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие  

«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ  

Оформление выставок работ учащихся. 

 

2 год обучения       (68 часов) 

Вводное занятие  

Оригами – искусство складывания из бумаги. 

Базовые формы – основа любого изделия. 

Беседа по охране труда  
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Диагностика обученности учащихся   

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы».  

Летние композиции  

Полевые и садовые цветы (Ромашка, колокольчик и другие). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Базовые формы:  

«Треугольник»  

«Воздушный змей»  

«Двойной треугольник» 

«Двойной квадрат»  

«Конверт»  

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. 

Повторение изученных базовых форм.  

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых форм 

(работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). Личные и коллективные работы. 

Базовые формы:  

«Рыба»  

«Дверь»  

Изучение новых базовых форм. Работа с инструкционными картами и схемами. 

Складывание изделий на основе этих форм. Оформление композиций. 

Цветы к празднику 8 марта  

Оформление поздравительной открытки. 

Итоговое занятие  

«Оригамская сказка».  

Оформление выставочных работ  

Оформление тематических выставок. 

 

 

3 год обучения   (68 часов) 

Вводное занятие  

Рассказ об истории развития искусства оригами.  

Беседа по охране труда  

Диагностика обученности учащихся  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Летние композиции  

Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды о цветах. 

Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной полянке». 

Чудесные превращения бумажного листа  

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков.  
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Модульное оригами  

Изделия, складывающиеся из одинаковых деталей – модулей. Новогодние украшения – 

звезды из 4, 8 и 16 модулей. Новогодняя открытка «Ветка ели с игрушками».  

Оригами на праздничном столе  

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных открыток. Салфетки, 

стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: оформление 

праздничного стола. 

Цветы к празднику 8 марта  

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза 

для цветов. 

Оригами – почта  

Различные виды конвертов для писем. 

Впереди – лето! 

Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки с козырьком на 

ее основе. Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования моделей. 

Итоговое занятие  

Оригамская сказка о четырех братьях. 

Оформление выставочных работ 

Оформление тематических выставок: «На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», 

«Цветы для наших мам». 

4 год обучения (68 часов) 

Беседа по охране труда 

Диагностика обученности учащихся  

Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Оригами в Интернете  

http://www.origami-school.narod.ru – мой сайт, рассказывающий о работе по данной 

программе; 

http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра оригами.  

http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами. 

«Travel to Oriland» – сайт Екатерины и Юрия Шумаковых «Путешествие по стране 

оригами». 

Компьютерные презентации: «Цветочные композиции» и «Бумажный сад оригами». 

Летние композиции  

Легенды о цветах (дицентра-«Разбитое сердце» и хризантема). Складывание цветов. 

Оформление цветочных композиций. 

Изделия из складки  

Гвоздика. Роза. Цветок в уголок. Декоративная композиция. Китайская ваза. 

Базовая форма «Катамаран»  

Знакомство с базовой формой «Катамаран». Модульное оригами. Закладки. Орнамент из 

модулей. Кусудама. 

Новогодние украшения  
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Звезда из 8 модулей. Двухцветная звезда из 8 модулей. Объемная ёлка. Бумажный 

конструктор: игрушки из модулей. 

Базовая форма «Птица»  

Знакомство с базовой формой «Птица». Складывание изделий на ее основе. Журавлик на 

гнезде. Японский журавлик. Журавлик, машущий крыльями. Праздничный журавлик. 

Ваза «Два журавля». 

Цветы и вазы оригами  

Игольчатая астра. Космея. Крокус с листом. Фуксия. Объемный нарцисс. Высокая ваза 

для цветов. Ваза для цветов «Пирамида». Ваза-кашпо «Четыре замка». 

Базовая форма «Лягушка»  

Знакомство с базовой формой «Лягушка». Складывание объемного цветка ирис. 

Творческие работы  

Композиция «Букет цветов». Объемная композиция «Мой бумажный сад оригами». 

Итоговое занятие  

Сочинение-эссе «Оригами в нашей жизни». 

Оформление выставочных работ  

Оформление тематических выставок. 

 

      Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Программа будет реализовываться в классной комнате, оборудованной для учащихся 

начальной школы. Кабинет хорошо освещен, для каждого ребенка отдельный стол – парта 

для работы. 

2. Для  освещения теоретических вопросов и выполнения практических работ имеется 

мультимедийное оборудование, магнитофон.   

3. Перечень  необходимых материалов: бумага для оригами, цветной картон, цветная 

бумага, клей, тряпочка у каждого ученика. 

 Перечень  необходимых инструментов – ножницы, инструмент для разглаживания 

сгибов у каждого ученика. 

Перечень  подготовленных пособий – мультимедийные презентации на каждую тему 

занятия: 

 Охрана  труда 

 Правила поведения на занятиях 

 Стилизованный цветок 

 Лисенок и собачка 

 Котик и бычок 

 Яхта и пароход 

 Кораблики в море 

 Стаканчик и фуражка 

 Синица и снегирь 

 Птицы в лесу 

 Кролик и щенок. 

 Курочка и петушок 

 Домашние птицы на лужайке 

 Ворона 

 Сказочная птица 

 Сова 

 Подснежник 
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 Рыбка 

 Бабочка 

 Открытка «Букет гвоздичек». 

 Бутоны роз 

 Головастик и жук 

 Жаба 

 Островок в пруду 

 Яхта 

 Пароход и подводная лодка 

 Лилия 

 Нарцисс 

 Волшебный цветок 

 Парусный кораблик - гонки на столе 

А также диски с музыкальным сопровождением. 

Перечень необходимого  раздаточного материала: схемы изделий, шаблоны для 

аппликаций. 

 

 

Список литературы. 

Учебно-методическая литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 

1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для 

начальной школы 

2 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. Санкт-Петербург, 

«Литера», 2005 

Игрушки из бумаги. Учебное пособие 

Дополнительная литература 

3 
Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб, «Кристалл», 2006 

Цветы и вазы оригами Учебное пособие 

4 

Долженко Г.И. 100 оригами. 

Ярославль, «Академия 

развития», 2010 

100 оригами. Учебное пособие 

5 
Тарабарина Т.И. Ярославль, 

«Академия развития», 2011 

Оригами и развитие 

ребенка. 

Учебное пособие 

6 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всё об оригами. Справочник 

7 
Сержантова Т.Б. М, «Айрис 

Пресс», 2005 

366 моделей оригами. Учебное пособие 

8 
Кононова М. Н., 2004 http://origami-

school.narod.ru/index.html 

Сайт об оригами 

Учебно-методическая литература для учащихся 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

Основная литература 
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1 

Афонькин С.Ю. Москва, 

«Аким», 2009 

Уроки оригами в школе и 

дома.  

Экспериментальный 

учебник для 

начальной школы 

Дополнительная литература 

2 

Афонькин С.Ю., Афонькина 

Е.Ю. С-Пб: «Кристалл», М: 

«Оникс», 2005 

Всё об оригами. Справочник 

                           

2.2.3.4. Как хорошо уметь читать. 

 

Пояснительная записка. 

     Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 

начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 

образом, чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и 

социально активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать 

устойчивыми качествами личности. Это не может быть достигнуто без серьёзной работы 

учащихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими книгами из 

доступного круга чтения. Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была 

неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его 

престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век 

научно-технического прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, 

дети потеряли интерес к чтению. Мы наблюдаем: 

 изменение характера чтения;  

 преобладание «делового» чтения над «свободным»;  

 возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе; 

 в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой 

введена в структуру уроков литературного чтения. 

     Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного 

чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 

доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка.  

    Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 

нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 

взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но 

заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как учить 

чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в 

памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую актуальность 

приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в 

определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться!  

    Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не 

знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в 

подавляющем большинстве не выписывают своим детям периодические издания. Сами же 

школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы.  

    Для  решения данной проблемы создана программа литературного кружка  для 

учащихся 1-4 классов «Как хорошо уметь читать…»  в рамках внеурочной деятельности 

по ФГОС.        

Программа нацелена на решение следующих задач:  
 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
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• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

    Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру 

чувств, общения. 

    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно 

поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой  отводится место 

произведениям устного народного творчества и современной детской книге. 

      На занятиях дети так же знакомятся с  литературой родного края, 

произведениями устного народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство 

и своеобразие языка людей, проживающих в данной местности, что не только окажет 

влияние на формирование личностного самосознания подрастающего человека, но и 

поможет освоить образную специфику литературы как вида искусства. 

    Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко 

обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. 

Необходимо организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, 

а развитая личность испытывает потребность в чтении как в источнике дальнейшего 

развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни в школе, его 

связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом.  

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для 

формирования интереса к чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы 

организации  занятий:  
 занятие-диспут,  

 занятие-спектакль,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие,  
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 конференция,  

 устный журнал,  

 конкурсы, 

  литературные встречи,  

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 

новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного 

читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно 

повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.  

    Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие 

ему открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, 

развитие мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания 

ценности и приоритетности чтения, читательской деятельности.  

    Изучив работы учёных, педагогов-исследователей и новаторов,  мы  разработали 

свою систему проведения занятий, основой которого является правило «вдумчивого 

чтения». 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  В конце учебного года проводится диагностирование в виде 

тестов, анкетирования, бесед. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

    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, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, 

умение 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 
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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. 

Ведущие принципы программы литературного кружка «Как хорошо уметь 

читать…». 

Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического; 

литературоведческого; 

коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира 

и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

 Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громко речевой формы чтения до чтения про себя.  

Условия реализации программы 

Реализация целей  невозможна без использования ресурсов: наличия 

художественной литературы в школьной и районной библиотеках, учебно-методических 

материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных 

презентаций. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 

ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

 Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них 

на занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для 

речевого, интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык 

произведений нашей классики. 



502 

 

Ожидаемые результаты (ключевые и метапредметные компетенции). 

 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. 

 

Тематическое планирование занятий  

по программе литературного кружка «Как хорошо уметь читать…» 

1 класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
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1 Литературн

ые сказки  

В.Берестов  

« Мастер 

птица» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 

книги, выделение 

понятий: автор, 

обложка, страница, 

иллюстрация, 

заглавие. 

Чтение-

рассматривание 

книги, пересказ 

сюжете по 

вопросам 

учителя.  

Инсценирова

ние одного 

эпизода по 

выбору: 

1) Птицы 

посылают 

аиста и 

соловья 

учиться 

пению, 

2) Аист у 

мудреца, 

3)  

Соловей у 

мудреца. 

2 Из серии « 

Мои первые 

книжки» 

С.Маршак 

«Усатый 

полосатый», 

«У солнышка 

в гостях». 

Словацкая 

сказка. 

Слушание и 

рассматривание 

книг, уточнение 

значений 

непонятных слов. 

Хоровое 

проговаривание, 

работа с 

иллюстрациями,  

оглавлением. 

Разыгрывание 

диалогов, 

пересказ по 

серии 

картинок. 

3 «Ни 

окошек, ни 

дверей». 

Загадки 

Народные и 

литературные 

загадки в 

стихах и 

прозе. 

Учимся разгадывать 

загадки различной 

тематики. 

Выделение 

тематических 

групп загадок, 

иллюстрировани

е. 

Книжки – 

самоделки 

«Загадки для 

моих друзей» 

4 «Ребятам о 

зверятах». 

Книги о 

животных. 

Е.Чарушин 

«Волчишко» 

С. Маршак 

«Детки в 

клетке» 

Слушание, чтение и 

рассматривание 

книги 

Пересказ по 

вопросам, 

составление 

характеристики 

героя. 

Выставка 

книг о 

животных. 

Выставка 

рисунков 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

5 «О хороших 

людях» 

С.Сахарнов « 

Самый 

лучший 

параход». 

Р.Сеф. 

«Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы 

с Тамарой» 

Слушание, чтение и 

рассматривание 

книги-сборника.  

Выделение 

фамилии автора 

в оглавлении, 

беседа с 

элементами 

рассуждения, 

иллюстрировани

е знаменитого 

корабля 

«Аврора». 

Найти книги, 

стихи, песни, 

журналы про 

«Аврору». 

Конкурс 

стихов «О 

хороших 

людях» 

6 Русские 

народные 

игры.  

Игра «Вася – 

гусёночек» 

Разучивание 

считалок для 

выбора ведущих 

ролей. Разучивание 

Выбор для себя 

роли: ведущий, 

Вася, гусёночек. 

Инсценировк

а с 

элементами 

хоровой 
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игры по всем 

правилам. 

декламации. 

Оформление 

выставки 

«Народные 

игры, 

считалки. 

7-

8 

«Зарубежны

е писатели 

детям» 

Ш.Перро 

«Красная 

шапочка» 

Чтение и 

рассматривание 

книги. 

Литературное 

слушание. 

Восстановление 

диалога по 

памяти. 

Замена 

характеристи

ки главного 

героя (волк – 

положительн

ый герой; 

Красная 

шапочка – 

отрицательны

й герой. 

Ш. Перро 

«Мальчик с 

пальчик» 

9 «Лес не 

школа, а 

всему учит» 

Ю.Тувим 

«Птичье 

радио» 

Н. Сладков 

«Лесные 

шорохи». 

М. Пришвин 

«Ёж». 

Чтение, 

рассматривание 

книги. 

Выразительное 

чтение 

(интонация: 

радость, чувство 

облегчения, 

удивления, 

неудовольствия, 

усталости). 

Составление 

выставки 

книг «Лес не 

школа, а 

всему учит». 

10 Сказки о 

животных 

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

С. Михалков 

«Как медведь 

трубку 

нашёл» 

Чтение и 

рассматривание 

книги 

Рисование 

петушка, 

воспроизведение 

сюжета сказки 

по вопросам 

учителя. 

Утренник 

«Наши 

сказки» 

11 Угадайка. 

Стихи и 

загадки 

«Подскажи 

словечко» 

Стихи и 

загадки Е. 

Серова 

Чтение и 

рассматривание 

книги – сборника, 

отыскание 

знакомых загадок, 

воспроизведение 

тех, которые 

запомнили. 

Знакомство с 

понятием «рифма». 

Отыскание 

новых загадок в 

детских книгах, 

журналах, 

Интернете. 

Изготовление 

книжки – 

самоделки. 

Конкурс 

«Загадай 

загадку». 

12 Друзья 

детства 

К.Чуковский 

«Бармалей», 

«Краденое 

солнце»  

Чтение и 

рассматривание 

книги. Знакомство с 

понятием 

«Сказочный зачин». 

Разучивание 

хвастливой и 

жалостливой 

песен Танечки и 

Ванечки. 

Инсценировк

а  сказки, 

оформление 

выставки 

книг К. И. 
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Чуковского. 

13 Из серии « 

Мои первые 

книжки» 

К.Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, выборочное 

чтение. 

Запись на 

карточках 

героев. 

Самостоятельно

е чтение 

надписей-

заглавий  

предугадывание 

продолжения 

содержания. 

Литературны

й 

эксперимент: 

сравнение 

сказки в 

стихотворной 

форме (по 

Гью 

Лофтингу) и 

прозе. 

14 «Ступеньки 

мастерства» 

А. Томилин 

«Сказка о 

Веселом 

мастере на все 

руки», 

Я Аким 

«Неумейка» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, словарная 

работа «мастер на 

все руки». 

Изготовление 

игрушки из 

бумаги, 

пластилина по 

страницам книг. 

Игра-

драматизация

. 

15

16 

О наших 

сверстниках 

Н.Носов 

«Метро», 

«Телефон», 

«Леденец» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, чтение по 

ролям. 

Работа с 

иллюстрациями, 

составление 

характеристики 

главных героев. 

Разучить 

игры по 

сюжетам 

известных 

песен и 

сказок. 
А. 

Соколовский 

«Бабушкина 

вешалка», Е. 

Благинина 

«Бабушка-

забота» 

17 Русские 

народные 

сказки 

«Лиса и заяц» Рассматривание 

книги, чтение 

сказки на двух 

языках. 

Составление 

характеристики 

героев, 

выборочное 

чтение. 

Составление 

выставки 

книг 

«Русские 

народные 

сказки». 

18 Авторские 

сказки 

Чарушин 

«Рукавичка» 

Чтение-

рассматривание 

сборника сказок 

Чарушина Работа с 

содержанием.  

Иллюстрирован

ие выбранного 

эпизода. 

Литературная 

викторина 

«Мы любим 

сказки» по 

мотивам 

авторских и  

народных 

сказок 

19 Стихи о 

родном крае  

И. Суриков 

«Вот моя 

деревня», А. 

Блок «На 

лугу». 

Рассматривание 

сборника стихов И. 

Сурикова, 

выразительное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть. 

Устный 

журнал 

«Родной 

край» 

20 О героях А.Митяев 

«Богатыри» 

Литературное 

слушание, чтение и 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

Составление 

книжной 
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рассматривание 

книги, введение 

понятия «былина»  

былине, 

научиться 

правильно 

называть 

предметы 

вооружения 

русских воинов. 

выставки «О 

богатырях и о 

подвигах». 

21 

22 

О доброте В.Осеева 

«Добрая 

хозяюшка», 

«Синие 

листья» 

Чтение и 

рассматривание 

книги. 

Придумать своё 

название сказки. 

Пересказ сказки 

от имени 

девочки, 

петушка. 

Беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценировки

. 

22 «Поговорим 

о наших 

мамах» 

Стихи о маме: 

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

«Вот какая 

мама!», А. 

Барто 

«Разлука» и 

др.. 

Рассматривание 

сборника «О 

мамах», 

выразительное 

чтение 

Заучивание 

одного 

стихотворения 

наизусть. 

Конкурс 

стихотворени

й о маме. 

23 «В стране 

Вообразили

и» 

Б.Заходер 

«Детям», Э. 

Успенский 

«Над нашей 

квартирой». 

Рассматривание 

сборника Б. 

Заходера «В стране 

Вообразилии», 

выразительное 

чтение выбранного 

стихотворения. 

Разучивание 

повторяющихся 

четверостиший. 

Парад 

домашних 

творческих 

достижений  

«В стране 

Вообразилии

» 

24 Знакомые 

незнакомцы 

Н.Сладков 

«Как 

медвежонок 

сам себя 

напугал». Б. 

Заходер 

«Русачок». 

Чтение и 

рассматривание 

книги, 

воспроизведение 

содержания по 

иллюстрациям. 

Нарисовать 

каким ты себе 

представил 

медвежонка, 

зайчонка. 

Словесное 

рисование 

портрета 

главного 

героя. 

Оформление 

выставки 

книг «О 

животных». 

25 Книги о 

животных 

Е. Чарушин 

«На нашем 

дворе», Ю. 

Дмитриев 

«Дети всякие 

бывают». 

В.Бианки 

«Хвосты». 

 

Рассматривание 

сборника книг «О 

животных», 

комментированное 

чтение. 

Пересказ по 

серии картинок, 

выбрать самый 

радостный 

эпизод, самый 

грустный. 

Выделение 

научно-

познавательных 

сведений. 

Нарисуй 

рисунок к 

произведению. 

Составление 

правил 

обращения с 

домашними 

животными 

«Братья наши 

меньшие» 

Воспроизведе

ние диалогов 

по памяти. 

Загадывание 

друг другу 

загадок о 

животных. 
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26 О любимых 

игрушках 

Э. Успенский 

«Чебурашка», 

А. Барто 

«Игрушки» 

Рассматривание 

сборника стихов 

«Игрушки», 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вспомнить 

стихи про зайку, 

мишку и т.д 

Осмысление 

содержания в 

форме 

разгадывания 

загадок. 

Выставка 

рисунков к 

знакомым 

стихам А. 

Барто по 

выбору. 

Составление 

книжной 

выставки 

«Стихи 

Барто». 

27 О чем я 

мечтаю 

В.Катаев « 

Цветик – 

семицветик» 

Литературное 

слушание, чтение и 

рассматривание 

книги. 

Разучивание 

волшебной 

песенки. 

Рисование 

цветика-

семицветика. 

Соотнесение 

эпизодов сказки 

с лепестками 

волшебного 

цветка. 

Драматизация 

с правильным 

интонировани

ем реплик.   

28 Про школу. С.  Баруздин « 

Как Алёше 

учиться 

надоело» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 

книги: содержание, 

иллюстрации; 

творческое чтение. 

Воспроизведени

е содержания по 

вопросам 

учителя. 

Беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценировки

. 

29 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Выставка  

« Книги для 

летнего 

чтения» 

Знакомство с 

хранилищем книг 

Работа с 

выставкой книг. 

Составление 

памятки 

«Правила 

чтения и 

сохранности 

книг и 

журналов». 

30 Первичное 

диагностиро

вание 

читательско

го кругозора 

Тестирование  Составление 

индивидуальног

о списка летнего 

чтения по 

итогам 

тестирования. 

 

В результате реализации программы учащиеся  1 класса должны уметь: 

 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  

прибаутка. 

 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки 

к известным сказкам. 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

  Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 

 Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 
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рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов,  

 Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих 

словесных картин. 

 Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 

 Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 

 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для 

слушания, заучивания и драматизации. 

№ 
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1 Стихи о 

школе и 

детях 

«Здравствуй

, осень 

золотая! 

Школа, 

солнцем 

залитая» 

С.Я.Маршак 

«Первый день 

календаря», 

«Про одного 

ученика и 

шесть 

единиц» 

А.Плещеев 

«Чему в 

школе учат» 

Рассматривание 

книг в классном 

уголке чтения, 

приносить книги из 

дома, показывать 

друзьям.  

По желанию 

выучить одно 

стихотворение о 

школе наизусть. 

Конкурс 

стихов о 

школе. 

Фотовыставка 

«Мой первый 

день в 

школе» с 

четверостиши

ем о школе 

собственного 

сочинения. 

2 Сказки о 

животных 

«Трудолюби

вым да 

сообразител

ьным 

никакая 

беда не 

страшна»  

В. Сутеев 

«Мышонок и 

карандаш». 

Р. Киплинг 

«Слонёнок» 

Определение 

особенностей жанра 

сказок о животных. 

Пересказ по 

иллюстрациям. 

Принести в 

читательский 

уголок свою 

книгу сказок о 

животных. 

Разыгрывание 

сказки по 

ролям.  

3 Загадки о 

животных 

Учись 

отгадывать 

загадки: сам 

Сеф «Ключ от 

сказки», 

К.И.Чуковски

й «Загадки», 

Учить отгадывать 

загадки, находить 

ключевые слова, 

ориентировать в 

теме чтения по 

заглавию. 

Разучить одну 

загадку 

наизусть. Поиск 

загадок для 

составления 

классного 

Составление 

классного 

сборника 

загадок 
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догадайся и 

товарищу 

объясни. 

Русские 

народные 

загадки. 

сборника 

загадок. 

4 Учись 

дружить 

Е.Пермяк 

«Два 

рассказа», 

«Самое 

страшное», 

В.А.Осеева 

«Пёрышко» 

 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

сочувствия, обиды, 

сопереживания.  

Найти 

пословицы о 

дружбе и 

друзьях 

Мозговой 

штурм 

«Учись 

дружить». 

Инсценироват

ь  отдельные 

эпизоды 

произведения

. 

5 Здравствуй, 

осень! 

М. Пришвин 

«Листопаднич

ек» 

Определять жанр 

произведения и 

тему, составлять 

план произведения. 

Подготовка 

рисунков «Осень 

в моём городе» 

Устный 

журнал « 

Осень в моём 

городе» 

6 Худому 

делу - худой 

конец. 

Итальянская 

сказка «Как 

осел петь 

перестал», 

С.Баруздин 

«Кляксы», 

В.Берестов 

«Змей – 

хвастунишка» 

Учить работать с 

книгой: обложка, 

иллюстрации, автор, 

тема, жанр. 

Придумать своё 

оригинальное 

продолжение 

сказки. 

Разыгрывание 

сказки 

С.Михалков 

«Аисты и 

лягушки» 

7 Стихи о 

Родине 

Здравствуй, 

страна 

героев, 

страна 

мечтателей, 

страна 

учёных!... 

Могилевская 

«Сказка о 

громком 

барабане», 

Стихи о 

Родине., 

 

Чтение и 

рассуждение о 

прочитанном 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений  

о Родине. 

Подбор книг для 

тематической 

выставки книг 

«О Родине» 

 Составление 

устных 

иллюстраций 

к 

произведени

ю «Сказка о 

громком 

барабане» 

8 Весёлые 

стихи 

Д.Хармс « 

Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковска

я «Хитрые 

старушки» 

С.Маршак 

«Пудель», 

«Багаж» 

Обзор различных 

изданий одного 

произведения.  

Придумать и 

нарисовать свою 

обложку книги к 

понравившемуся 

произведении 

Работа с 

иллюстрация

ми к 

произведения

м,  

художники – 

иллюстратор

ы. 

9 «На 

ярмарке» 

Малые 

фольклорные 

жанры. 

Выделение 

отличительных 

особенностей 

Выучить 

потешку, 

считалку,небыли

Конкурс на 

лучшего 

чтеца 
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русского фольклора. цу. скороговорок 

10 Сказки о 

животных 

Хорош тот, 

у кого 

умная 

голова и 

доброе 

сердце 

В. Сутеев 

«Палочка – 

выручалочка»

, «Мешок 

яблок», 

«Яблоко» 

Определение темы 

чтения с опорой на 

иллюстрации, 

заглавие, фамилию 

автора. 

Сочинение 

сказки о 

неживом 

предмете ( 

портфель, 

кружка, 

ботинок, ручка и 

т.д.) 

Оформление 

и выбор 

сказок для 

создания 

классного 

сборника 

«Сказки о …» 

11 Рассказы о 

животных. 

Остановись! 

Присядь! 

Нагнись! И 

под ноги 

взгляни! 

Живой 

живому 

удивись: 

они ж тебе 

сродни….» 

М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб», 

«Гаечки», 

«Этажи леса» 

К.Ушинский 

Рассказы и 

сказки, 

«Орел»  

Отработка связи « 

писатель - книги – 

тема» 

Принести 

картинки, 

иллюстрации,фо

тографии с 

изображением 

птиц нашего 

города. 

Беседа и 

рассуждение 

по 

прочитанном

у, 

составление 

памятки 

«Учись 

наблюдать» 

12 Забавные 

стихи 

Не любо – 

не смейся, а 

другим не 

мешай. 

А.Барто « 

Дом 

переехал»,  

Хармс «12 

поваров», 

«Иван 

Иваныч 

Самовар», « 

Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковска

я «Хитрые 

старушки» 

Выразительное 

чтение с 

интонацией юмора, 

радости.  Обратить 

внимание на связь « 

тема – автор» 

Выбор отрывка 

для заучивания 

наизусть. 

Составление 

выставки 

книг по теме, 

обмен 

книгами, 

составление 

памятки 

«Бережного  

отношения  к 

книге» 

13 Сказки и 

стихи  о 

приключени

ях и 

волшебстве  

Я ещё не 

волшебник, 

я только 

учусь. 

Е.Благинина 

«Чудесные 

часы», « 

Стихи о ёлке» 

Детальный анализ 

произведения. 

 Отработка связи 

«жанр – книги», 

уметь читать 

надписи на обложке 

при усложненном 

оформлении книг. 

Сочинить стихи 

о своих друзьях 

Читательская 

конференция 

«Приключени

я Незнайки и 

его друзей» Н. Носов 

«Приключени

я Незнайки и 

его друзей» 

14 Рассказы и 

стихи о 

подвигах 

М.Зощенко 

«Самое 

Упражнять в 

умении 

предугадывать 

примерное 

Характеристика 

поступка, 

героев.  

Беседа-

диспут. 
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главное» 

Емельянов 

«Храбрая 

девочка» 

содержание по 

названию, началу, 

иллюстрациям 

,используя внешние 

приметы или 

прежний опыт. 

15 Тебе 

смешно, а 

мне до 

сердца 

дошло 

Е.Чарушин 

«Кошка 

Маруська», 

В.Осеева « 

Кто всех 

глупее». 

Умение найти 

название книги на 

корешке. Тема и 

жанр произведения. 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

сочувствия, грусти, 

радости. 

Написать 

рассказ о случае 

с вашей кошкой. 

Фото- 

выставка 

«Мои 

четвероногие 

друзья» с 

комментария

ми 

16  Сказки о 

настоящей 

дружбе. 

Афганская 

сказка « Волк 

– ябедник» 

Африканская 

сказка «Вот 

так дружба!» 

Разграничивать 

книгу – 

произведение и 

книгу – сборник  

 

Выделение 

основных 

характеристик 

«настоящего 

друга» по 

прочитанным 

сказкам. 

Составить 

рассказ о своём 

лучшем друге. 

Оформление 

плаката 

«Настоящий 

друг» на 

основе 

«мозгового 

штурма»  

17 О героизме 

и трусости  

Слава греет 

– позор 

жжет 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

«Пожар» 

Артюхова « 

Трусиха», 

С.Михалков 

«Прививка», 

К.Ушинский 

«Трусливый 

Ваня» 

Выборочное чтение 

характеристики 

главных героев. 

Озаглавливание 

тематической 

выставки. 

Отбирать, 

рассматривать и 

приносить в 

класс книги о 

храбрости.   

Составление 

советов для 

тех, кто хочет 

быть 

храбрым. 

18 Жизнь дана 

на добрые 

дела. 

Б.Житков « 

Помощь 

идет» 

Е.Пермяк « 

Пичугин 

мост» 

Выделение 

ключевых эпизодов 

по вопросам 

учителя.  

Закрепление всех 

приобретенных 

знаний. 

Составление 

рассказа о своём 

добром 

поступке. 

Разгадывание 

кроссворда « 

О героях 

храбрецах» 

19 Произведен

ия о ребятах 

– 

сверстниках

Киселев « 

Мальчик 

Огонек», 

С.Михалков « 

Установка на 

знакомство с 

книгой, начиная с 

фамилии автора 

Составление 

характеристики 

положительного 

и 

Оформление 

выставки 

книг  

«Товарищам 
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. Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- 

Михайловски

й «Тёма и 

Жучка» 

(знаком – 

незнаком). 

Интонированное 

чтение 

произведений.  

отрицательного 

героев. Пересказ 

от лица главного 

героя. 

детям» 

20 Родину – 

мать учись 

защищать.  

А.Гайдар « 

Поход», 

«Сказка о 

военной 

тайне»  

С.Могилевска

я «Рассказ о 

смелом 

барабанщике» 

Детальный анализ 

произведений, 

характеристика черт 

характера. 

Учить 

озаглавливать 

тематическую 

выставку. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки  о 

Родине. 

Выделение для 

себя 

нравственных 

качеств. 

Беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценирован

ия. 

21 Нет лучше 

дружка, чем 

родимая 

матушка 

Е.Благинина « 

Вот какая 

мама», 

«Бабушка - 

забота», 

Емельянов « 

Рассказы о 

маме» 

Панькин « 

Легенда о 

матерях» 

Трутнева « 

Проталинки»  

Знакомство с 

понятием 

«легенда». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ содержания. 

Сочинение 

стихов о маме и 

для мамы 

(буриме) 

Сборник 

стихов 

нашего 

класса 

«Самая, 

самая, 

самая…» 

22 Книги о 

ребятах и их 

делах 

А.Барто « 

Было у 

бабушки 40 

внучат» 

С.Маршак 

«Чижи»  

 

Выделение 

поведенческих 

характеристик 

героев для 

дальнейшего 

инсценирования.  

Выбор для себя 

роли в 

инсценировке  

Собрать 

книги в 

уголке 

чтения, 

которые 

нуждаются в 

ремонте, и 

поработать 

«доктором» в 

«книжкиной 

больнице» 

23 Там, где раз 

пророс 

вопрос, 

зреет 

крепкий 

разум 

Китайская 

народная 

сказка « 

Ребёнок и 

мудрец»,  « 

Отчего у 

белого 

медведя нос 

Умение находить в 

книгах общие 

признаки 

Подумать, на 

какой вопрос 

вам хотелось бы 

получить ответ 

Литературная 

игра 

«Почемучка» 
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черный» 

Юсупов « 

Почему у 

лягушки нет 

хвоста» 

24 Басни 

дедушки 

Крылова 

Басни И. А. 

Крылова 

«Квартет», 

«Волк и 

журавль» и т. 

д. 

Понятие «авторская 

выставка», 

выразительное 

чтение басен, 

умение выделять 

мораль басни. 

Выучить какой- 

нибудь отрывок 

из басни И. А. 

Крылова. Моя 

иллюстрация к 

любимой басни. 

Игра – 

«Угадай» 

(узнать, какая 

басня И. А. 

Крылова 

проиллюстри

ровано) 

25 Весна, весна 

на улице, 

весенние 

деньки! 

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», Э 

Шим « Чем 

встречают 

весну?» 

Э. Шим «Чем 

пахнет 

весна». 

Обратить внимание 

на связь « тема – 

автор». Передача 

весеннего 

настроения при 

выразительном 

чтении. 

Придумать своё 

название 

стихотворениям. 

Словесное 

изображение 

весенних картин. 

Составление 

устного 

журнала 

«Весна, весна 

на улице…» 

26 Знай и люби 

родную 

природу! 

Е.Чарушин 

«Большие и 

маленькие», 

«Про Томку» 

Снегирев « 

Про 

пингвинов» 

Г.Скребицкий 

«Колючая 

семейка» 

Обобщить 

прочитанное, 

нахождение 

логических связей в 

произведении. 

Пересказ по 

плану.  

Работа с 

толковыми 

словарями 

Ожигова, 

Даля 

27 Произведен

ия о 

растениях 

Думаешь – 

чудеса 

далеко, а 

они тут, 

рядом. 

Э.Шим 

«Неслышные 

голоса» 

Н.Павлова 

« Живая 

бусина» 

Устанавливать  

связь « автор – 

книга – тема».  

Выделение 

ключевых 

эпизодов 

произведений. 

Создание 

диафильма 

«Живая 

бусина» 

28 Сказки 

народов 

моего 

поселка 

Татарские, 

чувашские, 

русские  

народные 

сказки 

Знакомство с 

особенностями 

сказок разных 

народов, их 

оформление. 

Пересказ сказки 

от имени героя. 

Составление 

«сказочного 

словаря». 

29 Все  за 

одного, а 

один за 

всех, тогда 

и в деле 

Н.Носов 

«Огурцы», 

А. Гайдар 

Формирование 

нравственной 

позиции младшего 

школьника. 

Повторение правил 

Составление 

вопросов по 

произведению. 

Дискуссия 

«Моё 

отношение к 

тому, что 

«плохо 
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будет успех «Чук и Гек» гигиены чтения. лежит» 

30 С.Маршак  

для детей 

Книги и 

произведении 

С.Маршака  

Особенности 

оформления книг 

писателя. 

Выбор 

стихотворений 

для 

выразительного 

чтения 

Оформление 

выставки 

книг. 

Конкурс 

стихов 

С.Маршака 

31  Обобщающ

ее занятия  

 - просмотр детского 

фильма;  

- просмотр 

театрализованного 

представления; 

- посещение 

районной  

библиотеки; 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В 

стране 

Читалии» 

32 Обобщающ

ее занятие с 

родителями 

 Проведение 

утренника с 

обобщением 

полученных знаний 

Подготовить 

вопросы 

командам 

Мероприятие 

«Папа, мама, 

я – читающая 

семья» 

33 Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учётом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка 

летнего 

чтения. 

В результате реализации программы учащиеся должны: 

                   знать/понимать 

•       названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

         уметь 

•       читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета         

скорости);   определять тему и главную мысль произведения; 

•       пересказывать текст; 

•       делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

•       составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,          

оценивать события, героев произведения; 

•       читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

•       создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

•       приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

•        различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

•       различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, 

аннотация); 

                  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и      

         повседневной жизни  для: 

•       самостоятельного чтения книг; 

•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 
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3 класс 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

№ 

Т
ем

а 

в
н

ек
л
ас

сн
о
го

 

ч
те

н
и

я 

П
р
ед

л
аг

ае
м

ая
 

к
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
ю

 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

О
сн

о
в
н

о
е 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

р
аб

о
ты

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн

ая
 р

аб
о
та

 с
 

д
ет

ск
о
й

 к
н

и
го

й
 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

р
аб

о
та

 с
 

д
ет

ск
о
й

 к
н

и
го

й
 

1 Стихотворн

ые сказки 

 П.Ершов 

«Конёк – 

горбунок» 

А.Пушкин 

«Сказка о 

золотом 

петушке»  

В. А. 

Жуковский 

«Сказка о 

царе 

Берендее» 

 Особенности 

стихотворных 

сказок, 

Сравнение сказок 

разных авторов. 

                     

Выучить 

отрывок 

наизусть  

Сравнительна

я 

характеристи

ка героев 

2 Детские 

энциклопед

ии 

Энциклопеди

и  о 

растениях, 

животных, 

географии, 

истории и т.д. 

Особенности 

энциклопедических 

публикаций. 

Находить в 

большом потоке 

информации 

интересующую 

информацию 

Создание 

энциклопедии 

школьных 

принадлежно

стей. 

3 Стихи о 

природе. 

Страницы 

русской 

классики. 

Ф.Тютчев, 

И.Суриков, 

А.Блок, И. 

Бунин, 

С.Есенин, 

А.Плещеев 

Рифма, строфа, 

олицетворение, 

сравнение, эпитет. 

Основы 

стихосложения: 

синквейн 

Сочинить 

синквейн о друге 

Сочинение 

синквейна о 

лете. 

4 Рассказы 

современны

х писателей 

о детях 

Т.Лихоталь 

«Синяк», 

 Рассказы 

В.Драгунског

о «Сестра моя 

Ксения», «Что 

я люблю», 

«….И чего не 

люблю», «где 

это видано, 

где это 

слыхано»  

Рассуждать о 

прочитанном, 

сравнивать с 

реальными 

жизненными 

ситуациями. 

Сочинить свой 

рассказ «Что я 

люблю» 

Сравнение 

себя с 

героями 

произведений 

В.Драгунског

о 

5 Волшебный 

мир сказок 

П. Бажов 

«Огневушка-

 Выделение 

особенностей 

Мини-рассказ 

«Я умею, я 

Оформление 

плаката 
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Бажова поскакушка», 

«Змейка», 

«Каменный 

цветок» 

уральских сказаний. 

    

могу» «Умельцы 

нашего 

класса» 

6 Произведен

ия о тех, кто 

трудится 

Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева 

«Простое 

дело" 

Рассуждать с 

опорой на 

прочитанное 

произведение. 

Находить ответы 

на вопросы в 

произведении. 

Суд над 

ленью (судья, 

адвокат, 

защитник, 

свидетели) 

7 Книги о 

природе и 

человеке 

М.Пришвин 

«Гаечки»  

Р.Киплинг 

«Маугли» 

Б.Житков 

«Мангуста» 

Деление 

произведения на 

смысловые части. 

Находить в 

произведении 

понравившиеся 

отрывки 

Озаглавливан

ие частей. 

8 Рассказы о 

животных 

Л.Толстой « 

Как волки 

учат своих 

детей», 

К.Паустовски

й «Барсучий 

нос», 

Андреева 

«Кусака» 

Чувства, эмоции 

героев и  читателей. 

Мастерство 

писателя. 

Сочинение 

стихотворения 

«Я….»(Словами 

«Я» начинается 

каждая нечетная 

строка) 

Сборник 

стихотворени

й «Про нас» 

9 Книги о 

ребятах и их 

делах 

А.Гайдар 

«Тимур и его 

команда». 

Работа с текстом: 

выборочный 

пересказ, устное 

иллюстрирование  

Пересказ 

отрывка 

прочитанного 

произведения. 

Выставка 

книг 

А.П.Гайдара.  

10 Произведен

ия о долге и 

храбрости 

И. Тургенев 

«Капля 

жизни» 

Составление 

характеристики 

героя по его 

поступкам и 

жизненным 

ситуациям 

Найти и 

принести книги 

с 

произведениями 

о долге и 

храбрости. 

Выставка 

книг о долге 

и храбрости. 

11 Произведен

ия о мамах 

и детях 

А.Милн 

«Непослушна

я мама» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений: 

передача любви и 

уважения тембром  

и темпом чтения 

Выучить 

стихотворение о 

маме. 

Конкурс 

стихотворени

й о маме 

12 Сказки  о 

приключени

ях детей 

И.Сигсгорд « 

Палле один на 

свете», А. 

Погорельский 

«Чёрная 

курица» 

Литературное 

слушание. Анализ 

произведения. 

Иллюстрация с 

комментариями, 

составление 

вопросов по 

тексту 

Составление 

кроссворда с 

использовани

ем 

составленных 

вопросов 

13 Весёлые М.Зощенко « Особенности Мини рассказ Составление 
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истории Глупая 

история» 

И.Сухин «Вот 

такой 

затейник» 

произведений 

юмористического 

жанра. 

 

«История из 

моего детства» 

диафильма к 

прочитанном

у 

произведени

ю 

14 Сказки 

народов 

разных 

стран 

Арабская 

сказка 

«Синбад – 

мореход», 

«Али – Баба и 

сорок 

разбойников» 

Особенности 

арабских сказок 

Иллюстрация с 

комментарием 

(отрывок из 

произведения к 

иллюстрации) 

Составление 

брейк – 

сказки. 

15 Книги о 

дружбе и 

взаимопомо

щи 

Ю. Куклачев 

«Мои друзья 

кошки» 

В. Дуров 

«Наша 

Жучка» 

Особенности 

произведений, 

написанных  не 

писателем, а 

людьми разных 

профессий. 

Мини сочинение 

«Моя кошка», 

«Собака-друг 

человека». 

Газета с 

фотографиям

и, рисунками 

и 

сочинениями 

«Мои друзья 

–кошки, 

собаки» 

16 Книги 

писателей, 

которые 

иллюстриру

ют свои 

произведени

я. 

Е.Чарушин,  

В. Голявкин 

Работа художника-

иллюстратора. 

Значение 

иллюстрации в 

раскрытии 

содержания 

произведения. 

Иллюстрирован

ие 

понравившегося 

эпизода. 

Составление 

диафильма к 

прочитанном

у 

произведени

ю 

17 Как 

рождается 

герой 

Б.Заходер « 

История 

гусеницы», 

Ю.Мориц « 

Жора 

Кошкин», 

Л.Яхнин « 

Лесные жуки» 

Темп чтения, 

передача 

настроения голосом.  

Выразительное 

чтение 

выбранного 

стихотворения 

Конкурс на 

лучшего 

чтеца 

18 Люби живое М.Пришвин 

«Рождение 

кастрюльки», 

Д. Мамин – 

Сибиряк 

«Емеля – 

Охотник» 

Отражение 

биографии и 

интересов писателя 

в его 

произведениях. 

Выразительное 

чтение отрывка 

произведения. 

Устное 

иллюстриров

ание 

19 По 

страницам 

детских 

журналов 

Ю.Ермолаев 

«Соседка по 

парте», 

журнал 

«Мурзилка» - 

«Уроки 

этикета» 

Анализ поступков 

героев, 

предложение своего 

решения проблемы, 

ссоры возникшей 

среди героев 

произведения. 

Формулировани

е своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении. 

Составление 

памятки «За 

школьной 

партой»  

20 Учусь Бальмонт, Жанры литературы. Сочинение 11 – Создание 



518 

 

сочинять М.Цветаева Стихосложение - 11 

словие 

словия. классного 

сборника 

стихотворени

й «Мы 

творим!» 

21 Твоя 

книжная 

полка 

Н.Носов 

«Витя Малеев 

в школе и 

дома», 

«Приключени

я Толи 

Клюквина», 

«Дневник 

Коли 

Синицына» 

Детальный анализ 

произведения. 

Подготовка к 

КВН 

КВН « С 

героями 

Н.Носова» 
22 

23 Страна 

Фантазия 

Л.Кэррол 

«Алиса в 

Зазеркалье» 

Д.Родари 

«Приключени

я 

Чиполлино», 

«Приключени

я голубой 

стрелы» 
«Джельсомин

о в Стране 

Лжецов» 

Анализ 

произведения по 

вопросам учителя. 

Подготовка 

иллюстрации к 

игре « Угадай 

произведение, 

зачитай 

отрывок» 

Игра« Угадай 

произведение, 

зачитай 

отрывок» 

 

24 

25 С.Михалков 

о любви  к 

Родине. 

Стихотворени

я С. 

Михалкова   

Патриотизм и 

любовь к родине в 

стихотворном 

жанре. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению 

Конкурс на 

лучшего 

чтеца 

патриотическ

ого 

стихотворени

я 

26 Разножанро

вые 

произведени

я о ратных 

подвигах  

родного 

народа 

К.Ушинский 

«Александр 

Невский», А. 

О. Ишимова 

«История 

России в 

рассказах для 

детей». 

История на 

страницах 

художественных 

произведений. 

Поиск 

произведений по 

теме занятия. 

Оформление 

читательского 

уголка, 

экскурсия к 

памятнику 

воинам ВОВ 

27 Зарубежные 

писатели 

детям  

А.Линдгрен 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше», 

«Пеппи 

длинный 

Особенности 

произведений 

зарубежных 

писателей имена 

героев, бытовые 

особенности, 

обычаи и т.д. 

Выразительное 

чтение  отрывка 

с коротким 

комментировани

ем общего 

сюжета.  

Ответы на 

вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного

. 
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чулок» 

Э.Браун 

«Сипсик» 

Р.Распе 

«Самый 

правдивый 

человек на 

земле» 

Составление 

вопросов по 

услышанному 

отрывку  

произведения. 

28 Мифы и 

легенды 

древней 

Греции  

Рождение 

героя, Геракл 

в Фивах, 

Немейский 

лев. 

Литературное 

понятие «миф», 

«легенда». 

Сравнение  жанра 

«Мифы» со сказкой.  

Пересказ 

выбранного 

мифа или 

легенды. 

Составление 

кроссворда 

«О мифах и 

легендах» 

29 Книги, 

которые 

надо читать 

долго 

А. Волков 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

Особенности чтения 

книг большого 

объёма. 

Составление плана, 

опорные слова и 

предложения. 

Подготовка к 

конференции: 

рисунки, 

подготовка 

вопросов, 

инсценирование 

эпизода и т.д. 

Читательская 

конференция 

по 

произведени

ю 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

30 

31 Театр и 

литература 

Пьеса-сказка 

«Синяя 

птица» 

Мориса 

Матерлинка 

Введение понятия 

«пьеса», структура 

пьесы, драматургия. 

Выбор и 

разучивание 

роли 

Игра-

драматизация 

«Синяя 

птица» 

32  Обобщающ

ие занятия в 

конце 

каждого 

полугодия 

 - просмотр детского 

фильма;  

- просмотр 

театрализованного 

представления; 

- посещение 

городской 

библиотеки; 

- КВН « В стране 

Читалии» 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В 

стране 

Читалии» 

33 Обобщающ

ее занятие с 

родителями 

 Мероприятие с 

родителями по 

привитию 

читательского 

интереса. 

Подготовить 

вопросы 

викторины 

«Литературна

я гостиная» 

34 Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учётом степени 

Оформление 

уголка 

летнего 

чтения. 
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усвоения 

прочитанных 

произведений. 

 

В результате реализации программы учащиеся  3 класса должны уметь: 

 

 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

 Понимать образные выражения, используемые в книге.  

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 

 Коллективная драматизация художественных произведений.  

 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; 

 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

4 класс 
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 

детской литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений 

классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и 

стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

1 О чём 

рассказыва

ют 

журналы? 

Детская 

периодическа

я печать: 

журнал 

«Музрилка», 

«Юный 

натуралист», 

«Весёлый 

затейник» и 

т.д. 

Углубление 

сведений о 

периодической 

печати. Знакомство 

с журналом «Юный 

натуралист» 

Отбор и чтение 

материалов из 

периодики. 

Организация 

в уголке 

чтения 

раздела 

периодическо

й печати. 

Составление 

устного 

журнала. 

2 «Где, что, 

как и 

почему?» 

Книги-

справочники, 

энциклопедии 

Расширение 

сведений о 

пособиях в помощь 

юному читателю. 

Обобщение 

сведений о книгах-

справочниках. 

Изготовление 

книжки-

самоделки 

«Знаете ли вы?». 

Работа со 

справочной 

детской 

литературой. 

Выступление 

на заседании 

научного 

общества 

учеников 

начальных 

классов 

«Росток»  

3 «Вчера и 

сегодня» 

Книги о науке 

и технике, о 

машинах и 

вещах и об их 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Отбор и чтение 

книг по теме 

«Вчера и 

сегодня».  

Подбор книг 

в уголке 

чтения по 

серии: 
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творцах – 

ученых 

изобретателях

. 

Выделение из 

прочитанных книг 

особенно 

интересных 

сведений из науки и 

техники. 

«Героические 

биографии. 

Легендарные 

герои». 

4 «Каким ты 

был, мой 

ровесник, в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной войны 

?» 

Книги о 

ребятах-

сверстниках, 

участниках 

ВОВ 

Анализ и оценка 

умения коротко, 

понятно, интересно 

рассказать о 

прочитанной книге. 

Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным 

указателем книг и 

приёмами 

аннотирования. 

Оформление 

аннотаций на 

прочитанные 

книги.  

Подготовка и 

проведение 

тематическог

о устного 

журнала 

«Каким ты 

был, мой 

ровесник, в 

годы Великой 

Отечественно

й войны ?» 

5 «Из истории 

нашей 

Родины» 

 

Книги о 

далеких по 

времени 

событиях и 

людях, 

оставшихся в 

памяти 

народа на 

века. 

Знакомство с 

творчеством 

С. Алексеева. 

Рассказы о героях 

прочитанных книг, 

составленные по 

разным источникам. 

Выделение книг С. 

Алексеева и 

знакомство с 

творчеством этого 

писателя. 

Устное 

аннотирование 

книг по теме 

урока. Чтение 

рассказов и 

очерков о героях 

наших дней из 

детской 

периодики, в 

Интернете. 

Презентация 

«Страницы 

прошлого в 

картинах 

русских 

художников» 

или   альбом-

самоделка 

«Из истории 

нашей 

Родины» 

6 «В путь, 

друзья!» 

Книги о 

путешествиях 

и 

путешественн

иках, 

настоящих и 

вымышленны

х 

Анализ книг. 

Выделение 

эпизодов, 

воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, 

внимание. 

Составление 

заданий для 

литературного 

марафона. 

Подготовка и 

проведение 

литературног

о марафона 

«В путь, 

друзья!» - по 

материалам 

прочитанных 

книг. 

7 «Обыкновен

ная 

биография в 

необыкнове

нное время» 

Художествен

ные 

произведения, 

автобиографи

и, письма, 

дневники А. 

Гайдара; 

воспоминания

, заметки о А. 

Гайдаре. 

Знакомство с новым 

видом издания – с 

собранием 

сочинений 

писателя. 

Выборочное чтение, 

пересказ, 

декламация 

отрывков, 

воссоздающих 

образ А. Гайдара – 

бойца, писателя, 

гражданина. 

Самостоятельно

е 

рассматривание 

четырехтомника 

(Собрание 

сочинений А. 

Гайдара). 

Оформление 

аннотированных 

карточек по 

данному 

изданию. 

Оформление 

презентации 

«Книги 

Гайдара и о 

Гайдаре». 

Читательская 

конференция 

по повести 

Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

8 «Родные Стихи поэтов Знакомство с Чтение стихов Литературная 
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поэты».  – классиков 

19-начала 20 

века для 

детей: 

В. 

Жуковский, 

К. Рылеев, Е. 

Баратынский, 

А. Кольцов,  

М. 

Лермонтов, Н. 

Огарев, Н. 

Некрасов, С. 

Дрожжин и 

др.  

широким кругом 

поэтов-классиков, с 

тематикой их 

творчества. Чтение 

избранных стихов 

наизусть.  

ряда поэтов-

классиков. 

Отбор 

нескольких 

стихотворений 

для чтения 

вслух, наизусть. 

игра «Знаешь 

ли ты поэтов-

классиков?» 

9 «Творцы 

книг» 

Рассказы о 

писателях, о 

художниках 

иллюстратора

х и о тех, кто 

книги 

печатает. 

Н. Шер 

«Рассказы о 

русских 

писателях», 

К. 

Паустовский 

«Далекие 

годы»- 

повесть о 

детстве и 

юности, Г. 

Скребицкий 

«От первых 

проталин до 

первой 

грозы»- 

повесть о 

детстве. 

Беседа о том, с 

какими книгами 

познакомились, кто 

какое направление 

выбрал для 

самостоятельного 

чтения, о чем узнал. 

Заполнение 

дневника чтения 

новыми 

материалами о 

писателях, 

поэтах, 

художниках, 

печатниках-

полиграфистах. 

Коллективная 

презентация 

«Творцы 

книг». 

Оформление 

выставки 

книг 

приключенче

ского жанра. 

10

11 

«Бороться и 

искать, 

найти и не 

сдаваться!» 

Р. Л. 

Стивенсон 

«Остров 

сокровищ» 

Углубленное 

рассмотрение книг 

приключенческого 

жанра. 

Оформление 

читательского 

дневника. 

Литературная 

викторина по 

произведения

м раздела 

«Зарубежная 

приключенче

ская 

классика» 

Кир Булычов 

«Гостья из 

будущего» 
В.Губарев 

«Путешествие 

на Утреннюю 
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Звезду» 

12 «Ступеньки 

мудрости» 

Сказки 

Леонардо да 

Винчи 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Выделение из 

прочитанных книг 

особенно 

интересных 

сведений, мудрых 

советов.  

Подбор 

сведений о 

Леонардо да 

Винчи, его 

творчестве, 

научной 

деятельности, 

для составления 

презентации 

Оформление 

презентации 

«Ступеньки 

мудрости». 

13 «От 

благодарны

х 

читателей»  

М.Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

Анализ книг. 

Выделение 

эпизодов, 

воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, 

внимание, уважение  

к старшим. 

Формулировани

е своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении, 

составление 

характеристики 

главных героев. 

Составление 

диафильма по 

одному из 

произведений

. 

14 «Современн

ые 

писатели-

детям» 

Е.Велтисов 

«Мальчик из 

чемодана», 

«Миллион  и 

один день 

каникул»  

В. Медведев 

«Баранкин 

будь 

человеком» 

Знакомство с 

широким кругом 

современных 

писателей, с 

тематикой их 

творчества. Анализ 

произведений. 

Выбор отрывка, 

пересказ от 

своего имени. 

Составление 

вопросов по 

данным 

произведениям. 

Оформление 

выставки 

книг. 

Самопрезента

ция «Книга, 

которую 

советую вам 

прочитать» 

15 «Мечты в 

рассказе М. 

Москвиной» 

М. Москвина 

«Моя собака 

любит джаз» 

Стимулирование 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

всесторонний 

анализ 

произведения. 

Литературный 

эксперимент: 

сравнение 

звучания джаза 

и его описания. 

 

Заседание 

литературног

о кафе «Бейт-

мидраш» 

 

16 «С моей 

книжной 

полки» 

В.Гауф 

«Карлик 

Нос», 

«Маленький 

Мук» 

Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 

 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме.  

Оформление 

читательского 

дневника. 

Составление 

заданий по 

данным 

произведениям 

(вопросы, 

кроссворды, 

ребусы, 

пиктограммы и 

т. д.) 

Литературная 

игра «Ты мне, 

я тебе» по 

прочитанным 

произведения

м. 
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17 «О чём 

можно, о 

чём нужно, 

о чём 

хочется 

читать» 

Контрольно-

установочное 

занятие. 

Проверка уровня 

усвоения 

учащимися 

специальных 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в 

системе 

внеклассного 

чтения за 4 года. 

Установка на 

самостоятельное 

чтение в 5 классе. 

Составление 

читательских 

планов на 

будущее. 

Составление 

выставки 

книг «В 

помощь 

юному 

читателю» и 

«путешествие

» по выставке 

с 

экскурсоводо

м-

старшеклассн

иком. 

18 Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учётом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка 

летнего 

чтения. 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа;  

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение;  

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

              К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания 

программы           литературного кружка «Как хорошо уметь читать…»  у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы  познавательной деятельности, 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию. 

Ожидаемые результаты. 
Результат обучения по программе «Как хорошо уметь читать!» заключается в 

формировании у младших школьников умений строить высказывание (устное и 

письменное) на заданную тему в определенном стиле и жанре: правильно, 
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содержательно, выразительно, эффективно. Данная программа поможет детям 

осмыслить требования к речи, научит младших школьников при формулировке мыслей 

следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых 

средств. У младших школьников возникнет потребность глубже познать свойства 

родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои 

мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано русским 

народом. Основным результатом обучения по программе «Как хорошо уметь читать!» 

является осмысление и усвоение младшими школьниками системы ценностей: 

осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья, понимание важности общения, как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; осознание себя, 

как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, понимание 

важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; 

осознание своих корней, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным 

идеалам; признание труда, как необходимой составляющей жизни человека, творчества, 

как вершины, которая доступна любому человеку в своей области, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям; осознание себя, как члена общества, желание служить Родине, своему народу, 

любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 

Формы подведения итогов реализации программы:  
Итоги обучения подводятся в форме дискуссии на темы поведения людей, их 

поступков (на этические темы); разыгрывания речевых ситуаций, выставки творческих 

работ учеников (сказки, скороговорки, тексты-повествования, тексты рассуждения и 

т.п.). 

     Личностными результатами изучения программы «Как хорошо уметь читать!» 

 является формирование у младших школьников следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения программы «Как хорошо уметь 

читать!» является формирование у младших школьников следующих универсальных 

учебных действий: 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 



526 

 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — 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. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

Используемая  литература: 

1.  Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 

2.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005. 

3.  Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

4.  Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

5.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта - наука, 

2001. 

6. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - 

наука,2001. 

7. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 

8.  Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение в1- 3 классах. 

    М. Просвещение, 1985. 

9.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 

10. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 

11. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 гг. 

12. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru›Все 

работы›Презентации и видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

 
 

2.2.3.5. Занимательная математика. 

 

Пояснительная записка 
Программа кружка «Занимательная математика» относится к 

общеинтеллектуальному  направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

 

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
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Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения, которые 

заключаются в следующем: 

 «…Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики…. 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

 Обеспечение преемственности …начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого ученика (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности….» 

 (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011. с.6.). 

 

Направленность программы «Занимательная математика» по содержанию 

является научно-предметной; по функциональному предназначению – учебно-

познавательной; по форме организации – кружковой; по времени реализации – годичной. 

           

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.   

 

Новизна  данной программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года и состоит в том, что данная 

программа дополняет и расширяет математические знания, прививает интерес к предмету 

и позволяет использовать эти знания на практике. 

 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов  одной нозологической группы. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 
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также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия  математического кружка должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и 

т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с 

опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов.  

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно 

раньше – одна из важнейших задач учителя начальных классов. 

 

Цель: 

Создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности.  

 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития практических умений    

обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы; 

 развитие математического кругозора, логического и творческого мышления, 

исследовательских умений учащихся; 

 формирование навыков самостоятельной работы, имеющий последовательный 

характер; 

 повышение математической культуры ученика; 

 воспитание настойчивости, инициативы; 

 развитие навыков учебного сотрудничества в процессе решения разнообразных 

задач. 

 

 

Принципы программы: 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 
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 Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения 

отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

 

 Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на 

освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на 

решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие 

в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 

 Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы – возможно усвоение за 34 занятия. 

 

 Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со 

многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  

учебной дисциплине. 

 

Формы и методы организации деятельности воспитанников ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании групп играет 

некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более 

благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью выступают в роли 

наставников. Младшие воспитанники подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения 

старших. 

 

Сроки реализации  

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» 

рассчитана на один год обучения, 34 учебных часа. 

 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы, выставки; 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

                                

 Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 
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 оформление математических газет; 

 участие в математических олимпиадах, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Предполагаемые результаты: 
Создавать  условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

Осуществлять  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 овладение способами исследовательской деятельности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 
Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 
 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 умение принимать и сохранять учебную задачу; 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
 умение 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 Интернета; 
 умение использовать знаково-символические средства; 
 умение формулировать собственное мнение и позицию. 
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Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

4) занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

5) занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  

6) самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

7) участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее:  

19) результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

20) активность,  

21) аккуратность,  

22) творческий подход к знаниям, 

23) степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

 

Предметные результаты: 
 умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления; 
 правильно выполнять арифметические действия; 
 умение рассуждать логически грамотно; 
 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательность; 
 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 
 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 

Проверка результатов проходит в форме:  

4) игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

5) собеседования (индивидуальное и групповое),  

6) опросников,  

7) тестирования,  

8) проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

    

 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, 

включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить 

ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и 

проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль   осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 
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Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио и  отражаются в индивидуальном 

образовательном маршруте. 
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Календарно-тематическое планирование. 
Н

о
м

ер
  у

р
о
к

а
  

темы 

 

 

содержание 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а
 п

л
а
н

и
р

. 

Д
а
т
а
 ф

а
к

т
и

ч
.  

Формы проведения занятий 
 

УУД 

  1 Интеллектуальная 

разминка. 

Решение 

олимпиадных задач 

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

 

 

1   Интеллектуальный 

марафон «Умники и 

умницы» 

Учащиеся научатся нравственно-

этическому оцениванию (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор), распознавать знаково-

символическое обозначение, 

моделировать. 

 

2 Числа-великаны. Как велик 

миллион? Что 

такое гугол? 

 

 

1   Исследовательская работа 

на тему « Числа в мире 

людей» 

Учащиеся научатся: целеполаганию 

(постановке учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

планировать (определять 

последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

3 Мир 

занимательных 

задач. 

Задачи со многими 

возможными 

решениями. Задачи 

с недостающими 

данными, с 

избыточным 

составом условия. 

1   Познавательная игра « В 

мире занимательных 

задач» 

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: анализировать с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных);проводить синтез как 

составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 
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Задачи на 

доказательство: 

найти цифровое 

значение букв в 

условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. 

 

Будут иметь возможность научиться  

понимать причины  успеха в учебной 

деятельности 

4 Кто что увидит? Задачи и задания на 

развитие 

пространственных 

представлений 

1   Практическая работа _Учащиеся научатся:  планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 

 

5 Римские цифры 

 

Занимательные 

задания с 

римскими 

цифрами. 

 

 

1   Урок-практикум Учащиеся научатся: целеполаганию 

(постановке учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно 

 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, 

определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя; 
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6 Числовые 

головоломки. 

Решение и 

составление 

ребусов, 

содержащих числа. 

Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку, какуро). 

 

 

1 

 

 

  Исследовательский  мини-

проект: «В мире ребусов» 

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: управлять поведением партнёра 

точно выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли).  

анализировать объекты, выделять их 

характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

_ анализировать информацию, выбирать 

рациональный пособ решения задачи; 

 

 

7 Секреты задач. Задачи в стихах 

повышенной 

сложности: 

«Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» и 

др. (Н. Разговоров). 

1   Мини-проект: «Книжка 

малютка. « Мои первые 

задачи»  

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: самоопределению (мотивация 

учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Формулировать проблемы;  

Самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

8 В царстве 

смекалки. 

Сбор информации 

и выпуск 

математической 

газеты (работа в 

группах).  

 

1   Посещение кабинетов 

математики и физики. 

 Учащиеся будут иметь научиться: ставить 

перед собой цель (постановке учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно). 

Планировать последовательность  

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий). 
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9. 

 

 

Математический 

марафон. 

. 

Решение задач 

международного 

конкурса 

«Кенгуру».  

 

 

 

 

 

1 

  Познавательная игра 

«Машина времени».  

Конкурс «Кенгуру» 

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: планировать (определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия). 

Постановке вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Осуществлять контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

10-

11 

«Спичечный 

конструктор». 

Построение 

конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание 

нескольких спичек в 

соответствии с 

условиями. Проверка 

выполненной  

работы 

2   Практическая работа в 

парах и группах. 

 

Учащиеся научатся: планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя; 

 

12 Выбери маршрут. Единица длины 

километр. 

Составление карты 

путешествия: на 

определённом 

транспорте по 

выбранному 

маршруту. 

Определяем 

расстояния между 

городами и сёлами. 

 

 

1   Исследовательский  мини-

проект: «Составление 

плана маршрута « Школа-

дом»» 

Учащиеся научатся: строить индуктивные 

и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

_ выбирать рациональный способ на 

основе анализа различных вариантов 

решения задачи; 

_ строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 
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13 Интеллектуальная 

разминка. 

Работа с 

конструкторами, 

электронными 

математическими 

играми (работа на 

компьютере), 

математические 

головоломки, 

занимательные 

задачи. 

1   Практическое занятие. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: формулировать проблему;  

самостоятельно находить способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

_ принимать участие в совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в парах, группах; 

 

14 Математические 

фокусы. 

«Открой» способ 

быстрого поиска 

суммы. Как 

сложить несколько 

последовательных 

чисел натурального 

ряда?  Например, 6 

+ 7 + 8 + 9 + 10; 12 

+ 13 + 14 + 15 + 16 

и др. 

 

1   Урок – игра. 

Работа в парах и группах. 

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: принимать участие в 

совместной работе коллектива; 

_ вести диалог, работая в парах, группах; 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, 

определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя; 
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15-

17 

Занимательное 

моделирование.  

Моделирование из 

проволоки. 

Создание 

объёмных фигур из 

развёрток: 

цилиндр, призма 

призма 

треугольная, куб, 

конус, пирамида, 

параллелепипед, 

усечённый конус, 

усечённая 

пирамида, 

пятиугольная 

пирамида.  

 

3   Практическое 

моделирование.  

Учащиеся научатся: анализировать 

объекты, выделять их характерные 

признаки и свойства, узнавать объекты по 

заданным признакам; 

_ анализировать информацию, выбирать 

рациональный способ решения задачи; 

_ находить сходства, различия, 

закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

_ классифицировать объекты по заданным 

критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 

18 Математическая 

копилка. 

Составление 

сборника 

числового 

материала, взятого 

из жизни для 

составления задач. 

 

 

1   Работа в библиотеке со 

справочной литературой.  

 Учащиеся научатся: формулировать 

познавательные цели; 

находить и и выделять информацию; 

подведение под понятие, выведение 

следствий 

19 Какие слова 

спрятаны в 

таблице? 

Поиск в таблице (9 

× 9) слов, 

связанных с 

математикой.  

 

1   Групповая работа. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: формулировать познавательные 

цели; 

- искать и выделять  информацию; 

- анализировать с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 
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20 Математика - наш 

друг! 

Задачи, решаемые 

перебором 

различных 

вариантов. 

«Открытые» задачи и 

задания (придумайте 

вопросы и ответьте 

на них). Задачи и 

задания по проверке 

готовых решений, в 

том числе неверных 

1    Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: формулировать 

познавательную цель; 

-классифицировать объекты по заданным 

критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

_ отрабатывать вычислительные навыки; 

_ осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

21 Решай, отгадывай, 

считай. 

Не переставляя числа 

1, 2, 3, 4, 5, соединить 

их знаками действий 

так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 

100. Две рядом 

стоящие цифры 

можно считать за 

одно число. Там, где 

необходимо, можно 

использовать скобки 

1   Парная работа, практикум. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: планировать(определять цели, 

функции участников группы , способы 

взаимодействия). 

Ставить вопросы  (инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации). 

Управлять поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

22-

23 

В царстве 

смекалки. 

Сбор информации 

и выпуск 

математической 

газеты (работа в 

группах). 

 

2   В классной редакции. 

Работа в группах. 

Учащиеся будут иметь возможность 

научиться нравственно-этическому 

оцениванию (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Управлять поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра). 
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24 Числовые 

головоломки. 

Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку, какуро).  

 

 

1   Практическая работа Учащиеся будут иметь возможность 

научиться:  принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, 

определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

_ осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя; 

 

25-

26 

Мир 

занимательных 

задач.. 

Запись решения в 

виде таблицы. 

Задачи с 

недостающими 

данными, с 

избыточным 

составом условия. 

Задачи на 

доказательство: 

найти цифровое 

значение букв 

в условной записи 

2   Занятие –практикум. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: управлять поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

-анализировать ошибки и определять пути 

их преодоления; 

_ различать способы и результат действия; 

_ адекватно воспринимать оценку 

сверстников и учителя 

27-

29 

Интеллектуальная 

разминка. 

Работа в «центрах» 

деятельности: 

конструкторы, 

электронные 

математические 

игры), 

математические 

головоломки, 

занимательные 

3  

 

 

 

Практическая мастерская. Учащиеся научаться нравственно-этически 

оценивать работу своих товарищей 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Проводить синтез как составление целого 

из частей, восполняя недостающие 

компоненты 
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задачи. 

 

 

30 Блиц-турнир по 

решению задач. 

Решение 

логических, 

нестандартных 

задач. Решение 

задач, имеющих 

несколько 

решений. 

 

1   Турнир эрудитов. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы решения задачи, 

определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

31 Математическая 

копилка. 

Математика в 

спорте. Создание 

сборника 

числового 

материала для 

составления задач 

1   Групповая работа. _Учащиеся будут иметь возможность  

принимать участие в совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в парах, группах; 

_ допускать существование различных 

точек зрения, уважать чужое мнение; 

_ координировать свои действия с 

действиями партнеров; 

 

32 Геометрические 

фигуры вокруг 

нас. 

Поиск квадратов в 

прямоугольнике 2 

×5 см (на клетчатой 

части листа). Какая 

пара быстрее 

составит (и 

зарисует) 

геометрическую 

фигуру? 

 

 

1   Урок-практикум. Учащиеся будут иметь возможность 

научиться: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера 
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33. Математический 

лабиринт. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Подготовка к 

международному 

конкурсу 

«Кенгуру». 

 

 

 

1    Учащиеся научатся: анализировать 

объекты, выделять их характерные 

признаки и свойства, узнавать объекты по 

заданным признакам; 

_ анализировать информацию, выбирать 

рациональный способ решения задачи; 

_ находить сходства, различия, 

закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

_ классифицировать объекты по заданным 

критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 

34. Математический 

праздник. 

Задачи-шутки. 

Занимательные 

вопросы и задачи-

смекалки.  

Задачи в стихах. 

Игра «Задумай 

число». 

 

1   Праздник. принимать участие в совместной работе 

коллектива 



Литература: 

1.   Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

2.   Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Баврин И.И. Занимательные задания по математике.– Владос, 1999. 

4.   Белицкая Н. Г., Орг А. О. Школьные олимпиады. Начальная школа. М.: Айрис – 

пресс,2008 

5.   Волина В.В. Учимся играя.– Москва, Новая школа, 1994. 

6.   Дьячкова Г.Т. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Волгоград 2000г. 

7.   Занимательные задачи для маленьких. Москва 1994 

8. Каркошкина Т.Н., Персидская И.В. Олимпиадные задания. 3-4 классы. – Выпуск 3.–

Волгоград, 2012. 

9. Логическая математика для младших школьников.- Москва. Поматур, 1998. 

10.  Максимова Т. Н. Олимпиадные задания. 3-4 кл. М.: «ВАКО», 2011 

11.  «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал Кенгуру -2010 . 

Задачи, решения, итоги.Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

12.  Тутубалина Н.В. Познавательные викторины для детей младшего школьного возраста 

13.  Удодова Н.И. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай.– Волгоград, 

2012. 

14.  Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

15.  Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

  

 
2.2.3.6. Умники и умницы. 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов (разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей младших школьников, расширения 

математического кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных действий)  и рассчитана на четыре года обучения.  

Программа курса «Умники и умницы» реализована в рамках «Внеурочной 

деятельности» в соответствии с   образовательным планом.   

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

          В настоящее время математике отводится ответственная роль в развитии и 

становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и 

творчески решать возникающие перед обществом задачи. Поэтому одна из основных задач 

современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся в полной мере проявлять свои 

способности, развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Успешная 

реализация этих задач зависит от сформированности у учащихся познавательных 

интересов, которые возникают тогда, когда школьники имеют возможность включиться в 

выполнение таких видов заданий, в которых могут достичь успеха и вместе с тем, 

чувствуют необходимость преодоления определенных препятствий при достижении цели. 
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          Формирование интереса к учению является важным средством повышения качества 

обучения школьников. Это особенно важно в начальной школе, когда ещё формируются, а 

иногда и только определяются постоянные интересы к тому или иному предмету. 

          «Познавательный интерес – это особая избирательная направленность личности на 

процесс познания; её избирательный характер выражен в той или иной предметной 

области знаний».  

( Щукина Г.И. «Актуальные вопросы формирования интереса в обучении».) 

            Проблема формирования познавательного интереса привлекла внимание многих 

исследователей. Разработка этой проблемы в 50-е г.г. прошлого века осуществлялась 

Л.И.Божович, Н.Г.Морозовой, Л.П.Благонадежиной. Позже интересовались этой темой 

Г.И.Щукина, В.Н. Липник, В.Н.Максимова и другие. Исследователями показана роль 

различных видов самостоятельных работ в становлении у школьника интереса к учению. 

Среди разнообразных самостоятельных работ особенно значимы работы творческого 

характера. Творческая работа способна вызвать окрыленность и неподдельный интерес 

учащихся  к предмету. Ученик, ощутивший радость собственного поиска и творчества, 

несомненно, с большим интересом и уважением относится к творческой деятельности 

других людей.                           

          Курс представляет собой  занятия, направленные на формирование у учащихся 

стремления  творчески мыслить. Организация творческой работы  позволяет даже слабому 

ученику, который плохо решает типовые задачи, включиться в работу и почувствовать 

вкус успеха. Создание на занятиях ситуаций активного  поиска, предоставление  

возможности  сделать собственное      «открытие»,  знакомство   с оригинальными  путями  

рассуждений,   овладение   элементарными  навыками   исследовательской   деятельности   

позволят  обучающимся   реализовать  свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

      Программа курса «Умники и умницы»  входит  во  внеурочную  деятельность   по  

направлению   общеинтеллектуальное    развитие    личности,  предусматривает   

включение   задач и  заданий,   трудность  которых  определяется  не  столько  

математическим   содержанием,  сколько  новизной  и  необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания  отказаться   от   образца,   проявить   

самостоятельность,  формированию   умений  работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки педагогом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
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деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Место курса «Умники и умницы» в учебном плане 
Курс «Умники и умницы» включен в программу внеурочной деятельности и дополняет 

обязательную предметную область «Математика и информатика», которая призвана 

решать следующие основные задачи реализации содержания: развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

В учебном плане на внеурочную деятельность по программе курса «Умники и умницы» в 

первом классе 33 ч., во 2, 3 и 4 классах по 34часа в неделю. 

Отличительные особенности программы 

Работа по формированию познавательного интереса возможна лишь при создании 

следующих условий: 

 соответствие индивидуальным и возрастным особенностям; 

 привлекательность материала; 

 необходимость «активного изучения» 

 материал должен раскрывать практическую силу знаний и возможность их 

применения в иной деятельности; 

 благоприятная обстановка в коллективе; 

 эффективные методы  и приёмы. 
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Требования к организации процесса: 

 ориентация на самостоятельную работу учащихся; 

 ставить задачи, требующие исследовательского подхода; 

 развивать и поддерживать в работе творческое начало. 

Приёмы, используемые в работе над задачей: 

 изменение  вопроса задачи; 

 изменение условия задачи; 

 составление задач 

1. используя слова «больше», «меньше» и др. 

2. по данному вопросу 

3. по некоторым исходным данным 

4. по данному решению 

5. по данному плану решения 

6. по данному чертежу  и др. 

 сравнение задач и их решений; 

 преобразование условия задачи из косвенной формы в прямую; 

 решение задач различными способами; 

     Программа рассчитана на 34 учебных недели, с проведением занятий 1 раз в  неделю, 

продолжительность занятия 35 минут. Содержание   курса отвечает   требованию   к   

организации   внеурочной   деятельности:   соответствует   курсу   «Математика»,   не  

требует  от   учащихся  дополнительных   математических   знаний.   Тематика   задач   и  

заданий   отражает  реальные  познавательные  интересы   детей,  содержит   полезную  и  

любопытную  информацию,   интересные   математические   факты,   способные   дать   

простор  воображению, творческому потенциалу. Программа предусматривает регулярные 

занятия с детьми, имеющими разную подготовку. Задания различной степени сложности 

позволяют осуществлять дифференцированный подход в обучении.  

 

 

Особенности организации учебного процесса. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 
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самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

     Для проведения занятий  отобран материал  из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработан с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей 6-10 лет. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
Упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять спе-

циальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развива-

ется смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
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- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

              Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью  приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

 Познавательный аспект 

               Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

               Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

    Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

              Развивающий аспект 

                  Развитие речи. 

                 Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

 

 Развитие сенсорной сферы. 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

     Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать 

«Я-концепцию»). 

 

Модель занятия 

«Мозговая гимнастика» (1-3 минуты) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (4 минуты) 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенногоположительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно 

легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают 

ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 
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              Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления          

(15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

Весёлая переменка (3-7 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, 

- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — 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. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 
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получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

       Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Формы и виды занятий 

 1) занятия, направленные на  составление  задач, состоящие  из трёх этапов: 

 Вводная часть (задачи-шутки, викторины, ребусы, загадки, шифровки, 

головоломки) 

 Основная  часть (знакомство с приёмами составления задач) 

 Заключительная часть  (самостоятельная, творческая работа учащихся) 

  2) конкурсы знатоков; 

-игровые занятия; 

-КВН. 

-игра - соревнование.     

В практике работы используются следующие формы: 

-индивидуальные и групповые; 

-практические и теоретические; 

-беседы; 

-игры; 

-знакомство с  литературой; 

 Некоторые математические  игры   и   задания   могут   принимать   форму   состязаний,   

соревнований   между  командами.   

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми.  

       Итогом творческой работы каждого ученика в процессе  составления задач 

станет  авторская самодельная книжка-задачник, которая рождается по страничке от 

занятия к занятию. Данный вид проектной деятельности, продуктом которой будет 

собственная книга, интересен младшему школьнику. Для того чтобы «Задачник» 

получился   занимательным, каждый ребёнок стремиться отыскать и включить в условие 

задачи интересный факт, создать шутливую задачу, задачу, героями которой  являются 

сказочные  персонажи. Внешний результат метода проектов можно будет увидеть, 

осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет 

бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и 

ценности.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  

В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
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– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

                    В содержание программы входят следующие разделы 

«Ребусы», «Нестандартные задачи», «Головоломки». 

Ребусы.  

Буквенные ребусы и ключи  для их разгадывания Рисуночные ребусы. «Математические 

дорожки» и «Числовые коврики». Цифры в буквах. Ребусы с ключевыми словами. Ребусы 

с квадратиками, ребусы цифровые. Числовые  ребусы, использующие операции сложения 

и вычитания. Числовые  ребусы, использующие операции умножения и деления. Правила 

дешифровки числового ребуса. Разгадывание и составление ребусов – слов, предложений, 

текстов. 

Нестандартные задачи. 
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Комбинаторные задачи. «Поиск девятого»,   «Задачи о переправах», «Сообрази и 

посчитай»,  «Волшебное зеркало мага» (Обобщение задачи о колпаках), «Где же, правда?» 

(Задачи о лгунах), «Установим соответствие между элементами различных множеств – 

решим задачу», «Упорядочим множество – решим задачу», «Можно ли обыграть 

противника, а если можно, то, как это сделать?», «Определите победителя турнира». 

Головоломки.  

Числовые головоломки.  Буквенное лото. Головоломки на разрезание. Игровые 

головоломки. Квадраты с «чёрными дырами». Экспресс – лабиринт. Лабиринт – алфавит. 

Головоломки с домино. Занимательные квадраты. Сквэрворды. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 1 класс 

33 часа (1 час в неделю). 

 

№ 

п/п 

Тема  Основные виды деятельности 

обучающихся 

Развиваемые способности 

1 Вводное занятие. 

Задачи - шутки 

Наблюдать. 

Внимательно слушать и 

понимать задание. 

Составлять свои задачи-шутки  

на внимание 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

2  – 5 Поиск девятого. 

Латинские квадраты 

Контролировать результат 

своей деятельности. 

Визуально сравнивать 

расположение геометрических 

фигур в пространстве, 

описывать положение 

геометрических фигур в 

пространстве. 

На основе анализа находить 

недостающие геометрические 

фигуры и их правильное 

расположение в пространстве. 

Составлять  задачи на поиск 

девятого. 

На основе наблюдений найти 

способ решения латинского 

квадрата. 

Составлять латинские квадраты 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

6, 7 Буквенные ребусы. 

Ключи для 

разгадывания 

ребусов: 

- одна буква стоит за 

другой; 

-одна или несколько 

букв находятся на 

другой букве; 

- буква или цифра 

находится в букве; 

-к букве бежит другая 

буква или несколько; 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение. 

Группировать ребусы по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Моделировать  буквенные 

ребусы с помощью ключа 

(самостоятельно и в паре). 

 

Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 
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- с буквы 

«съезжают», 

«спрыгивают» другие 

буквы или одна 

буква; 

- буква или несколько 

идут по букве или 

буквам; 

- буквы могут стоят у 

других букв 

8 – 

10 

Головоломки – 

лабиринты 

Рисуночные ребусы. 

Ключи для 

разгадывания: 

- музыкальные 

ребусы; 

-запятые справа и 

слева; 

- рисунок вверх 

ногами; 

-рисунок в букве; 

- зачёркивание 

отдельных букв; 

- цифры над 

рисунком 

Действовать по инструкции 

Ориентироваться на плоскости 

листа. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение. 

Группировать ребусы по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Разгадывать ребусы на основе 

открытых ключей. 

Моделировать ребусы на 

основе использования одного 

или нескольких ключей 

Зашифровывать заданное слово  

разными способами. 

Работать в группе 

Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

11, 

12 

Математические 

горизонтали и 

коврики. 

Цифры  в буквах 

Понимать  и запоминать 

учебную задачу. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

заполнения математических 

ребусов, выполнения 

арифметических действий. 

Составлять свои  задания 

данных типов 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

13 – 

15 

Логические задачи на 

упорядочение 

некоторых множеств 

 

Сравнивать предметы по 

степени выраженности того 

или иного качества. 

На основе знания отличия 

первого предмета от второго, 

второго от третьего определять, 

как первый отличается от 

третьего. 

Придумывать центральные 

суждения и вопросы и 

моделировать задачи типа 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
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«Меньше малого»,  

Сравнивать людей по возрасту. 

Размышлять над суждениями 

типа «Миша через 10 лет будет 

на 5 лет старше, чем Коля 

сейчас». На основе данных 

суждений  решать и составлять 

задачи типа «Старше, моложе». 

Работать с суждениями, в 

которых сравниваются 

предметы по положению в 

пространстве (по количеству). 

На основе этих суждений 

решать и составлять задачи 

типа «Столько же, сколько…», 

«Левее и выше…» 

Переводить информацию из 

одной формы в другую (текст – 

диаграмма) 

16 – 

19 

Установим 

соответствие между 

элементами 

различных множеств 

– решим задачу 

(решение логических 

задач с помощью 

таблиц и графиков) 

Устанавливать взаимно 

однозначное соответствие 

между элементами  двух 

множеств.  

Составлять таблицы и графики. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках, столбцах таблицы 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

20 – 

23 

Поиск задач с верным 

или неверным 

решением 

Извлекать необходимую 

информацию. 

Искать правильные и 

неправильные ответы задач, 

определять причины появления 

неправильных ответов, 

сопоставлять их по степени 

неправильности 

Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Тренировка внимания. 

Графический диктант 

24 – 

26 

Решение 

комбинаторных задач 

Уметь решать комбинаторные 

задачи перебором. 

Составлять задачи по аналогии. 

Проверять полноту решения 

задачи 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

27, 

28 

Решение 

нестандартных задач 

разных видов 

Выделять задачи из 

предложенных текстов. 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и 

вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать 

Тренировка зрительной 

памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 
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действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом 

29 Олимпиада Применять полученные знания 

и умения 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

30 Анализ результатов 

олимпиады. 

Магические квадраты 

сложения 

(знакомство) 

На основе  наблюдений и 

сравнения определить 

отличительные особенности 

латинского и магического 

квадрата 

 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

31, 

32 

Магические квадраты 

сложения 

(знакомство) 

Использовать вычислительные 

навыки для решения 

магических квадратов 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

33 Обобщающее занятие Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года 

 

Календарно – тематический план 2 класс 

34 часа (1 час в неделю). 

 

№ 

 

Тема  

 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. 

2. 

Вводное занятие  

Кроссворды  Наблюдать, анализировать и устанавливать единственное 

возможное расположение букв в клетках квадрата 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся кроссворды 

3. 

4. 

Магические квадраты 

сложения 

Способы составления 

магических квадратов 

Наблюдать, анализировать и  на основе имеющихся 

вычислительных навыков решать математические квадраты. 

На основе наблюдений и анализа раскрыть способы 

составления магических квадратов. 

Составлять собственные математические квадраты. 

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Работать в группе, паре. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Комбинаторные задачи Работать  с таблицами 

Проверять полноту решения задачи 

9. 

10. 

Сообрази и посчитай 

 

Вести поиск цепочки логических рассуждений, 

позволяющих в итоге с помощью простейших 

арифметических вычислений дать ответы на вопросы задачи. 

11. 

12. 

13. 

Логические задачи на 

упорядочение некоторых 

множеств 

Анализировать 

Строить логические рассуждения 

Составлять  логические задачи изученных видов 
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 Оценивать результаты своей творческой деятельности 

14. 

15. 

16. 

Установим соответствие 

между элементами 

различных множеств – 

решим задачу (решение 

логических задач с помощью 

таблиц и графиков) 

Уметь устанавливать   взаимно однозначное  и 

неоднозначное соответствие между элементами двух  

множеств 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках, столбцах таблицы. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Решение нестандартных 

задач разных видов 

Уметь ориентироваться в тексте математической задачи. 

Выполнять краткую запись разными способами. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразны способ решения задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Работать с моделью задачи 

Уметь задавать вопросы на основе полученной из текста 

задачи информации. 

Выдвигать гипотезы и проверять их 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения ( по 

вопросам, с  комментированием, составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе решения 

задачи. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее 

условия (вопроса) 

Обнаруживать и устранять ошибки логического и 

арифметического характера 

22. Математические коврики. 

Цифровые ребусы 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

23. 

24. 

Задачи о переправах Выдвигать гипотезы и проверять их 

25. 

26. 

Числовые головоломки. 

Магические треугольники 

умножения 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

 

27. Игровые головоломки 

Головоломки-лабиринты 

Конструировать по модели игровые головоломки 

28. Разгадывание ребусов - 

предложений 

Применять ключи составления ребусов. 

Составлять ребусы. 

Работать самостоятельно.  в паре и группе 

29. 

30. 

Задачи о лгунах Извлекать необходимую информацию. 

Планировать и проводить несложные исследования, 

связанные с интерпретацией информации 

31. Олимпиада  Работать самостоятельно 

32. Анализ результатов 

олимпиады 

 

33. Головоломки с домино Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 
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Учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату  

34. Обобщение изученного  

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

34 часа (1 час в неделю). 

 

№ п/п Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Развиваемые способности 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с  

занимательной 

математической 

литературой 

Уметь находить необходимую 

литературу в библиотечном 

каталоге 

Уметь работать с аппаратом 

книги 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

2 - 5 Комбинаторные 

задачи 

Работать со схемами 

Проверять полноту решения 

задачи 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

6 - 10 Решение 

нестандартных 

задач разных видов 

Уметь ориентироваться в тексте 

математической задачи. 

Выполнять краткую запись 

разными способами. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразны способ решения 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Работать с моделью задачи 

Уметь задавать вопросы на 

основе полученной из текста 

задачи информации. 

Выдвигать гипотезы и проверять 

их 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения ( по 

вопросам, с  комментированием, 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы в ходе решения задачи. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 
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ее условия (вопроса) 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

арифметического характера 

11 - 13 Установим 

соответствие между 

элементами 

различных 

множеств – решим 

задачу (Решение 

логических задач с 

помощью таблиц и 

графиков) 

Устанавливать 

взаимооднозначное и 

неоднозначное соответствие 

между элементами нескольких 

множеств. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках. Столбцах таблицы 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

14 Сообрази и 

посчитай 

Вести поиск цепочки логических 

рассуждений, позволяющих в 

итоге с помощью простейших 

арифметических вычислений 

дать ответы на вопросы задачи. 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

15 Разгадывание 

ребусов – текстов. 

Разгадывать ребусы на основе 

известных ключей. 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

16, 17 Презентация 

математических 

газет 

Формулировать собственное 

мнение 

Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Тренировка внимания. 

Графический диктант 

18, 19 Квадраты с 

«чёрными дырами» 

Составлять  алгоритм,  

Действовать  в соответствии с 

алгоритмом 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

20 Волшебное зеркало 

мага 

 

Извлекать необходимую 

информацию. 

Наблюдать, проверять  

Тренировка зрительной 

памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

21, 22 Лабиринт - алфавит Составлять  алгоритм,  

Действовать  в соответствии с 

алгоритмом 

Планировать  свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

23 Головоломки на 

разрезание 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме, величине, 

размеру. 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

24 Математический 

КВН 

Уметь работать в группе Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 
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мыслительных операций. 

Графический диктант 

25 - 27 Ребусы с 

ключевыми словами 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задачи при решении  

математического ребуса. 

Прогнозировать результат 

решения ребуса 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

 

Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

28 - 30 Определите 

победителя турнира 

 

Рассказывать об  основных 

положениях шахматных, 

футбольных, хоккейных 

турниров.  

Извлекать необходимую 

информацию 

Оформлять турнирные таблицы. 

Анализировать приводимые 

неполные данные об итогах 

игры, проводить логические 

рассуждения для получения 

полных данных. 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках. Столбцах таблицы. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

31 Головоломки на 

разрезание 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме, величине, 

размеру. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

32 Конкурс знатоков 

математики 

 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

33 Можно ли обыграть 

противника, а если 

можно, то, как это 

сделать? 

Планировать  свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

34 Обобщающее 

занятие.  

 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 
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мышления  на конец учебного 

года. 

 

 

Календарно – тематический план 4 класс  

34 часа (1 час в неделю). 

 

№ тема  цель основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Вводный урок Заинтересовать предстоящей 

работой. 

Познакомить с различными 

сборниками задач. 

Провести диагностику 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Решение комбинаторных 

задач 

Привлечение к  анализу     

правил   игры.      Учить 

действовать      в   

соответствии   с   заданными  

правилами 

Читать и составлять графы 

Проверять полноту решения 

задачи 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

Ребусы с квадратиками 

  

 

Познакомить с приёмом 

составления простых задач 

по выражению с 

использованием опорных 

таблиц. 

Развитие творческих 

способностей и 

самостоятельности 

мышления 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

8. 

9. 

Ребусы с ключевыми 

словами 

Развитие      

любознательности,        

сообразительности         при     

выполнении  разнообразных 

заданий 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задачи при 

решении  математического 

ребуса. 

Прогнозировать результат 

решения ребуса 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметических 

действий 

10. 

11. 

Головоломки на 

разрезание 

Познакомить с приёмом 

составления составных задач 

на определённое свойство 

Конструировать модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Сравнивать геометрические 
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фигуры по форме, величине, 

размеру. 

12. 

13. 

Квадраты с «чёрными 

дырами» 

Познакомить с приёмом 

составления задач с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Привлечение учащихся к  

обмену информацией в ходе 

свободного общения на  

занятиях. 

Исследовательская 

деятельность: поиск 

сведений в различных 

источниках  о ценах на   

продукты  в странах Европы 

Составлять  алгоритм,  

Действовать  в соответствии 

с алгоритмом 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

14. 

15. 

Числовые ребусы, 

содержащие все 

арифметические действия 

Решать практические задачи 

и составлять задачи с 

величинами: периметр, 

площадь. 

Исследовательская 

деятельность: поиск  

сведений о площади 

государств, морей, океанов 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задачи при 

решении  математического 

ребуса. 

Прогнозировать результат 

решения ребуса 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметических 

действий  
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16. 

17. 

18. 

19. 

Решение нестандартных 

задач 

Познакомить с приёмом 

преобразования задач из 

косвенной формы в прямую 

форму и наоборот 

Уметь ориентироваться в 

тексте математической 

задачи. 

Выполнять краткую запись 

разными способами. 

Планировать решение 

задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразны способ 

решения задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Работать с моделью задачи 

Уметь задавать вопросы на 

основе полученной из текста 

задачи информации. 

Выдвигать гипотезы и 

проверять их 

Действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения ( по 

вопросам, с  

комментированием, 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи. 

Использовать 

геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении ее условия 

(вопроса) 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

арифметического характера 

20. 

21. 

Буквенное лото Развитие   внимательности,   

настойчивости, 

целеустремленности,   

умения  преодолевать 

трудности 

Понимать учебную задачу 

Анализировать информацию, 

представленную сжато в 

буквенном лото 

 Осуществлять контроль 

22. 

23. 

24. 

25. 

Подготовка к районной 

математической 

олимпиаде 

Познакомить с приёмом 

сокращения текста задач, 

переформулировки условия 

задачи. 

Познакомить со сборниками 

литературных задач. 

Составление задач-сказок 

Работать самостоятельно 

Оценивать  результативность 

своей работы 

Планировать свою 

деятельность 
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26. Презентация 

математических газет 

Развитие      

любознательности,        

сообразительности         при     

выполнении  разнообразных 

заданий 

Представлять результаты 

поиска необходимой 

информации в справочной 

литературе. 

27. 

28. 

29. 

Сочинение и обсуждение  

нестандартных задач 

изученных видов 

Познакомить с приёмом 

составления задач по 

выражению на 

определенную тему. 

Исследовательская 

деятельность: поиск 

сведений о скорости 

движения различных 

объектов и использование их 

в условии задач 

Выполнять задания 

творческого характера 

Оценивать  результативность 

своей работы и работы 

товарищей на основе 

предложенных критериев 

30. Лабиринт – алфавит Познакомить с приёмом 

составления задач по 

последнему действию 

Составлять  алгоритм,  

Действовать  в соответствии 

с алгоритмом 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

31. 

32. 

Экспресс - лабиринт Развитие   внимательности,   

настойчивости, 

целеустремленности,   

умения  преодолевать 

трудности, работать в группе 

На основе  данных 

положений составлять 

алгоритм  определения 

маршрута движения.  

Осуществлять пошаговый 

контроль. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

 Работать  в группе, паре  

33. Конкурс «Следствие ведут 

знатоки» 

Решать задачи-шутки, 

задачи-небылицы. 

Придумывание задач 

Работать в группе 

Применять полученные 

знания и умения в новой 

ситуации 
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34. Обобщающее занятие  Учить составлять задачи в 

стихах 

Приобрести опыт 

публичного выступления 

Провести диагностику. 

Проанализировать 

результаты 

Подвести итоги работы 

учащихся. Отметить лучшие 

работы грамотами 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Материально-технического обеспечения курса «Умники и умницы». 

Материально-техническое обеспечение включает в себя дидактическое и методическое 

обеспечение программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень 

информационно-коммуникативных средств обучения.  

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Истомина Н.Б., Виноградова 

Е.П., Редько З.Б. Учимся решать 

комбинаторные задачи. Тетрадь 

по математике для учащихся 1 

(2,3,4)класса. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2010. 

 

Зак А. З. Развитие 

интеллектуальных способностей  

у детей 9 лет. Задания для 

самостоятельной работы детей. 

(Ксерокопии) 

 

Зак А. З. Путешествие в 

Сообразилию или как помочь 

ребёнку стать смышленым. 

Поиск девятого. Игра на поиск 

закономерностей для детей 6-10 

лет (Ксерокопии) 

 

Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2007 г Юным умникам и 

умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-

7 лет)» Рабочие тетради в 2-х 

частях. 

Айзенк Г. Проверьте свои способности. – Рига: Виеда. 1992. 

Глушков И.К. «Составление задач по выражению»// Нач. 

школа.-1995 г.- № 12 

Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. «Примерные 

программы внеурочной деятельности» - М.: Просвещение, 

2011 г. 

Зак А. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для 

детей 6-10 лет. – М.: НПО «Перспектива», 1993. 

Зак А.З. 600 игровых задач для развития логического 

мышления детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998г. 

«Занимательные задачи для маленьких»-М:Омега,1994 г. 

Ивашова О.А., Полникова М.Ю. «Литературные задачи. 

Сколько вёсел у овцы?».-СПб: СМИО Пресс,1999 г. 

Калашникова Н.Г. «Формирование у младших школьников 

общего умения решать задачи: схемы анализа, 

рекомендации, фрагменты уроков». – В.: Учитель, 2011г. 

Кулагина И.Ю. «Возрастная психология». – М.: УРАО,1997. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 

первом классе. – М.: Илекса. 2005. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики во 

втором классе. – М.: Илекса. 2005. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 

третьем классе. – М.: Илекса. 2005. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 

четвёртом классе. – М.: Илекса. 2004. 

Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи. – 

СПб: Лань, МИК, 1996 

Математика 2-4 классы: олимпиадные задания. Вып.1 /Сост. 
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Дьячкова Г.Т. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Махров В.Г., Махрова В.Н. «Математические задачи-сказки 

4 класс» - М.: Глобус, 2006 г. 

Мочалов Л.П. Головоломки: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение: АО «Учебная литература», 1996 

Остер Г.Б. «Задачник по математике».-М.:Росмен, 1993 г. 

Перельман Я.И. Занимательная арифметика: Загадки и 

диковинки в мире чисел. - М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2007 

Пойа Дж. «Математическое открытие. Решение задач: 

основные понятия, изучение и преподавание». – 

М.:Наука,1976 г. 

Серова З.А. «Петербургский задачник для малышей» -

СПб,1995 

Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, 

ребусы, головоломки. – М.: Омега, 1996. 

Соколовская С.М. Словарь в ребусах и загадках. Учебное 

пособие по русскому языку для учащихся 1-4 классов и 

учителей. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 

2002. 

Сухих И. Г. 800 новых логических и математических 

головоломок. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Сборник задач и примеров по 

математике для начальной школы».-К:ГИППВ,1997 г. 

Чутчева Е.Б. «Занимательные задачи по математике для 

младших школьников».-М.: Владос, 1995 г. 

Щукина Г.И., Липник В.Н. и др. «Актуальные вопросы 

формирования интереса в обучении» - М.: Просвещение, 

1984 г. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

курса 

Д 

Многоразового 

использования 

Карточки с заданиями для 1 — 4 классов П 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные 

учебные пособия, виртуальные лаборатории  (изучение 

процесса движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

П 

При наличии 

необходимых 

технических 

условии 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц Д 
 

Магнитная доска  Д  
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Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество Примечания 

Телевизор (по возможности) 
Д 

С диагональю не 

менее 72 см 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). Д  

Мультимедийный проектор (по возможности) Д  

Экспозиционный экран (по возможности) 
Д 

Размер не менее 

150X150 см 

Компьютер (по возможности) 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 возможности) 

 
Д 

 

Экранно - звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио - и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики 
Д 

При наличии 

технических 

средств 

Игры 

Конструкторы Ф При наличии 

необходимых 

технических 

условий и средств 

Объёмные головоломки Ф 

Электронные игры развивающего характера Ф 

 

 

Информационно – коммуникативные средства. 

Видеофильмы  Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 1С: Школа. Математика, 1-4 

классы. Тесты. 

Учителю начальных классов: 

математика. 

Материалы по преподаванию 

математики в начальной школе. 

(http://annik-bgpu.nm.ru) 

Натуральные, простые, составные, 

четные, нечетные, круглые числа. 

Математические игры, фокусы. Задачи 

из математических тетрадей 

любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Веселая арифметика: задачи для 

младших школьников в стихах 

 

Ожидаемые результаты освоения 

программы курса  «Умники и умницы». 
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Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

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). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 
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-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.   

 

Ожидаемые результаты освоения 

программы курса  «Умники и умницы»  во 2 классе. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Приобретение школьником социальных знаний: о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной  и индивидуальной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Планируемые личностные результаты: 

 сформированость внутренней позиция обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

Выпускник научится: 

• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 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. 

8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

владеть нормами нравственных межличностных отношений 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

овладеют всеми типа ми 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 

Познавательные: 
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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 

Коммуникативные 

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 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• 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 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 (включая 

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

• 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; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

• 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 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; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• 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: 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы курса  «Умники и умницы» за 3 класс. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированость универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Планируемые личностные результаты: 

 сформированость внутренней позиция обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

Выпускник научится: 

• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Планируемые предметные результаты. 

Выпускник научится: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 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. 

9) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

владеть нормами нравственных межличностных отношений 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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овладеют всеми типа ми 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 

Познавательные: 

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 

Коммуникативные 

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 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• 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 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 (включая 

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

• 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; 
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• 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 приёмов решения задач; 

• 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 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; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• 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: 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

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

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

• 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения 

программы курса  «Умники и умницы» за 4 класс. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

приобретение школьником социальных знаний: о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки проектов и организации коллективной  и индивидуальной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Планируемые личностные результаты: 

 сформированость внутренней позиция обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

Выпускник научится: 

• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать предметы, явления; 

 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; 
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 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

10)самостоятельно мыслить и творчески работать; 

владеть нормами нравственных межличностных отношений 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные: 

овладеют всеми типа ми 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 

Познавательные: 

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 

Коммуникативные 

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 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• 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, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• 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 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 (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• 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 приёмов решения задач; 

• 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 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; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• 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: 

 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия; 

• 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; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

• 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Способы определения результативности 

Диагностика (сентябрь, май): 

 1) анкетирование 

Цель:  выявить, как учащиеся относятся к математике  

2) диагностическая работа 

Цель: 

- выявить отношение учащихся к творческим заданиям - выход за пределы аудитории 

(организация мест демонстрации успешности учащихся, участие в планируемых школой 

делах и мероприятиях); презентация  продукта проектной деятельности учащихся. 

 

 

2.2.3.7. Юный эколог. 

Пояснительная записка. 
Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись одним из 

важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. В 

настоящее время для сохранения жизни на Земле необходимо освоение новых ценностно-

нормативных отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от Природы. Для 

этого создаётся система непрерывного экологического воспитания и образования. 

Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о 

воспитании бережного отношения к природе. 

Экологическое воспитание личности младшего школьника является важнейшей 

частью его мировоззренческой подготовки. 

Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у них 

экологического сознания – сознательного отношения к окружающей природной среде с 

целью охраны и рационального использования природных ресурсов. 
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Главной целью экологического воспитания является формирование личности, 

характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. 

Экологическая культура человека проявляется в его отношении к природе, в умении 

обращаться с ней. Формирование этой культуры длительный процесс, который обычно 

начинается в семье и продолжается в школе и вне её. 

Цель формирования экологической культуры младших школьников состоит в 

воспитании ответственного, бережного отношения к Природе. Достижение этой цели 

возможно при условии систематической работе, как в школе, так и во внеучебной 

деятельности, во внеклассной работе по предмету (с помощью кружков), по 

формированию у учащихся системы научных знаний, направленных на познание законов 

Природы и общества, при формировании у детей потребности в общении с Природой и 

готовности к природоохранительной деятельности. 

Кружковая работа  является  оптимальной  формой  работы  по  формированию 

экологической культуры младших школьников. 

Система работы с учащимися  начальных  классов  значительно  расширяет  и  

углубляет их знания о природе, формирует эмоциональную восприимчивость. 

Кружковая  работа  формирует  практические  умения  и  знакомит  с  разнообразной  

деятельностью  по  оказанию  помощи природе. 

Кружковая работа по экологии в начальной школе требует от ребёнка развитой 

способности экологического мышления. Она проявляется в умении эффективно 

использовать экологические знания, в творческом подходе к предотвращению и 

устранению отрицательных для Природы последствий своей деятельности. 

С учётом анализа теории и опыта накопленного в области экологического 

образования  была  разработана   программа   экологического воспитания младших 

школьников  в  рамках  кружка  «Юный эколог». 

Цели программы: 

Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на 

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду; 

Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в 

биосфере, активной роли человека как социального существа; 

Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

Задачи: 

Обучающие: 

дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями; 

научиться применять на практике полученные знания. 

формировать представления о краеведческой работе. 

Развивающие: 

развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы; 

формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы; 

повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллек-тивом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развиваю-щем досуге; 

развивать творческую деятельность. 

Воспитательные: 

прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 
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воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

воспитывать потребность в общении с природой; 

способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

Методы обучения: 

К изучаемым темам указаны практические работы, экскурсии, фенологические 

наблюдения, практическая деятельность, которым должно уделяться самое серьезное 

внимание. Только на основе наблюдений, исследований (проектов) и практической 

деятельности возможно осуществление экологического воспитания. 

Одним из условий формирования экологической личности является ознакомление 

каждого ребенка школьного возраста с природой той местности, на которой он проживает. 

По этому, один из важнейших принципов организации работы кружка — краеведческий, 

реализация которого дает возможность детям полнее понять местные и региональные 

экологические проблемы. В связи с этим в содержание бесед, экскурсий включена 

информация о состоянии природы родного города и области. 

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе эко-

логического воспитания осуществляется комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагает наличие таких  направлений, 

как познавательного, познавательно-развлекательного, практического, исследовательского. 

Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных 

мероприятий (используются  следующие  формы:  дидактические  игры,  беседы, 

путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют  более  глубокому 

расширению экологических знаний младших школьников. 

Познавательно-развлекательное  направление   работы   ставит   целью знакомства  

учащихся  начальных  классов  с  компонентами  живой  и  неживой природы,  влияние  

деятельности  человека  на  эти  компоненты   в   игровой занимательной форме: это 

(тетрализованные  представления  на  экологическую тему,  праздники,  утренники,  

устные  журналы,  экологические  игры,  игры-путешествия. 

Изучение растительного и животного мира,   водоемов,  родного края, связанное с  

практическими  делами  (практическое  направление работы кружка «Юный эколог»)  

посадкой  деревьев  и  кустарников,  озеленением  класса, подкормкой  птиц,  способствует  

привитию  бережного   отношения   младших школьников к родной природе. 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется  в  рамках 

следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов  которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 
к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов; 

к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к 

риску, терпение; 

к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения 

к окружающему миру. 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах 

обучения и воспитания. 

Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его 

желанию). 

Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей). 

Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений. 

Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка). 



583 

 

Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия). 

Принцип ориентации на успех. 

Принцип взаимоуважения. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индиви-дуальный 

подход, система поощрений, опора на семью). 

Принцип связи обучения с жизнью. 

Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся. 

Принцип креативности (творчества) и коллективности. 

Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 

Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

 

Общая характеристика курса. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы:  6,5 - 

11 лет. 

Сроки реализации  программы:4 года 

1 год-33 часа 

2 год-34 часа 

3 год-34 часа 

4 год-34 часа 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. Учебный план  предусматривает 1 занятие в неделю с  

продолжительностью 35 мин каждое. Количество аудиторных занятий не превышает 50 % 

от общего количества занятий. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты, живой уголок школы и 

пришкольный учебно-опытный участок, читальный зал библиотеки, природные объекты 

станицы, лаборатории кабинетов химии, физики, биологии. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Методические рекомендации. 

Занятия проводит учитель начальных классов. Он может самостоятельно перераспределить 

часы с учётом подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. 

Формы внеурочной деятельности чрезвычайно многообразны. Занятия могут 

проходить как учебные занятия, беседы, игры,  заседание клуба, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, выставки,  презентации, защита проекта, поиск информации в 

читальном зале библиотеки, совместная деятельность обучающихся и родителей. 

В первом классе наиболее целесообразным использовать метод наблюдения как 

метод познания окружающего мира. 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по 

нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения 

учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) 

фактором. Номинации, по которым будет осуществляться награждение в конце года, 

объявляются учащимся задолго до его окончания. 

Положительная оценка любой деятельности ребенка является для него важным 

стимулом. Можно и необходимо отмечать недостатки, но похвала должна предварять и 

завершать оценку. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 
к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов; 
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к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к 

риску, терпение; 

к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного 

отношения к окружающему миру. 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах 

обучения и воспитания. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные занятия; 

- познавательные беседы; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- эксперименты; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность обучающихся и родителей. 

Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: 

русский язык; 

литературное чтение; 

окружающий мир; 

технология; 

изобразительное искусство. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения  курса 

«Юный эколог» в 1 классе: 

 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

хрестоматию, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, в результате 

наблюдений; 
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перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

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

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

совместно договариваться о  правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им; 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса 

«Юный эколог» во 2 классе: 

Познавательные УУД: 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

умение структурировать знания; 

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

деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем; 

Коммуникативные УУД: 

учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

умение договариваться,  находить общее решение; 

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

Личностные УУД: 

принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; 

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Юный эколог» в 3  классе: 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками информации; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

знаково-символические  моделирование и  преобразованием модели с целью 

выявления общих законов; 

умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

выбор эффективных способов решения задач; 

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

деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

Регулятивные УУД: 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем; 

самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

различение способа и результата действий; 

умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

работать в группе (распределять работу между участниками,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы). 

Предметные результаты: 

интерес к познанию мира природы; 

потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

осознание места и роли человека в биосфере; 

преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные УУД: 

принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; 

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовымценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса 

«Юный эколог» в 4 классе: 
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Личностные УУД: 

Самоопределение: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности; 

гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Познавательные УУД: 

формулировать познавательную цель; 

формулировать проблему с помощью учителя; 

работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

работать с дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; 

использовать знаково-символические средства для решения задач; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
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делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Регулятивные УУД: 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

умение  организовывать свою работу; 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

различение способа и результата действий; 

умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли(ведущего и исполнителя); 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

выразительно читать и пересказывать текст; 

задавать и уточнять вопросы; 

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 

умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы к концу курса обучения 

учащихся: 

1 уровень (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): 

знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; 

будут иметь позитивный социальный опыт  (готовность к сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами, ответственность за свое поведение и за происходящее в 

процессе совместной деятельности); 

социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах 

самопознания; 

о способах нахождения обработки и нахождения информации; 

духовно-нравственные приобретения. 

2 уровень (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; 

приобретут общечеловеческие нравственные качества; 
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стремление к коллективной творческой деятельности; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

3 уровень (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): 

опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности; 

опыт самостоятельного  поиска необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

опыт взаимоотношения с разными людьми; 

опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

опыт бережного отношения людей к природе, живым организмам; 

опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде; 

опыт самоорганизации; 

опыт  социально приемлемых моделей поведения. 

 

Содержание курса. 

 

1 год обучения   (33 часа, 1 час в неделю) 

Вводное занятие. Мир вокруг нас. 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – 

наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь 

нашего общего дома – планеты Земля. 

Путешествие в осень. 

Изучение текстов о природе. Наблюдения за солнцем и ветром.  Экологические 

игры на свежем воздухе. 

Экскурсия в осенний парк. Различение деревьев и кустарников на природе по кроне 

и листьям. Сбор опавших листьев и семян этих растений с целью сушки. Определение 

названий растений по опавшим листьям, плодам, шишкам. Зарисовка листьев. Сушка 

листьев. Экологические игры. 

Лес – наше богатство. 

Изучение текстов о лесе.Наблюдения за лиственными и хвойными дере-вьями. 

Определение различий. 

Составление в группах и объяснение правил  поведения в различных ситу-ациях  в 

лесу. 

Анализ использования человеком богатств природы. 

Составление правил охраны леса. 

Путешествие за капелькой воды. 

Экскурсия к водоёму. Наблюдение за жизнью водоёма. 

Составление  рисунка-схемы пути воды из реки в море. Сравнение реки и моря. 

Знакомство с речными и морскими рыбами.  Определение названий  рыб по 

рисунку.  Приведение примеров речных и морских рыб. 

Объяснение причин загрязнения воды и гибели рыб в водоёмах. Определе-ние связи 

между загрязнением воды и здоровьем человека. 

Составление правил охраны водоёмов. 
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Удивительный мир животных. 

Знакомство с экзотическими животными. 

Сравнивание и различие диких и домашних животных.Наблюдения за  домашними 

животными. 

Составление правил  ухода за животными в доме, в живом уголке школы, в  

зоопарке. Знакомство с  работой человека  на пасеке. 

Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями предста-вителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей местности). 

Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о любимых домашних 

питомцах. Фотовыставка «Наши любимцы». 

Объяснение  роли животных в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

Наши пернатые друзья. 

Экскурсия в парк. Наблюдение за поведением,внешним видом, харак-терными 

особенностямиптиц на улице. 

Различение  зимующих и перелётных птиц. Объяснение причины отлёта птиц в 

тёплые края. 

Наблюдение зимующих птиц, различение зимующих птиц по рисункам и в природе. 

Обсуждение формы кормушек и виды корма для птиц. Составление  пра-вил 

подкормки птиц. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов, 

разгадывание загадок. 

Подготовка отчета в группах. Выставка материалов. Презентации по мате-риалам 

экскурсионного занятия. 

Красная книга родного края. 

Знакомство с растительным и животным миром родного края. Обсуждение 

многообразия растений и животных края. Выяснение особенностей жизни животных. 

Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края. 

Причины исчезновения их и необходимость их защиты каждым человеком. 

Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных. Красная книга. 

Сад на подоконнике. 

Наблюдение за  комнатными растениями школы и узнавание  их по рисункам. 

Работа с иллюстрациями с изображением различных  комнатных растений. 

Определение названий частей растений. 

Составление правил ухода за комнатными растениями. 

Подготовка рассказа  об особенностях любимого комнатного растения. 

Мир похож на цветной луг. 

Наблюдение за дикорастущими и культурными растениями и узнавание их по 

рисункам и в природе. 

Знакомство с необычными растениями. 

Формулирование выводов об условиях, необходимых для жизни растений. 

Наблюдение растений клумбы и луга узнавание их по рисункам. Состав-ление 

рассказа о любимом цветке. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 

Подготовка сообщений о взаимосвязи  между человеком и природой 

 

Требование к результатам обучения учащихся   к  концу 1 года обучения 

Выпускники 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, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

У детей выработается бережное отношение ко всему живому, сформируются новые 

природоведческие, природоохранительные и нравственные знания и умения. 

Учащиеся будут использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- что такое экология, 

- способы охраны природы, 

- роль живой природы в жизни человека, 

- многообразие природы, 

- экологические катастрофы, 

- влияние экологии на здоровье человека. 

- представителей редких организмов,                                                                                          

- правила поведения в природе, 

- особенности природы родного края. 

- знать растительный и  животный мир родных мест, охраняемые виды. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- классифицировать экологические связи, 

- устанавливать цепи питания, 

- выявлять характерные отличительны и похожие признаки животного и 

растительного мира, 

- оформлять собственные наблюдения за изменениями в живой и неживой природе, 

- распознавать растения и животных родного края. 

- распознавать растения и животных родного края. 

- сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и 

работы с иллюстрациями; 

-  называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 

- оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

- участвовать в исследовательской и практической деятельности по охране 

природы. 

 

2 год обучения   (34 часа, 1 час в неделю) 

Вводное занятие.  Что такое экология. 

Углубляем и расширяем представления  о экологии. Напоминаем, что такое 

экология.Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и 

животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. 

Организм и окружающая среда. 

Изучение текстов о месте человека в окружающем мире. Моделирование связей 

организмов с окружающей средой. 

Составление правил  экологически целесообразного поведения личности. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой 

природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и 
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животными, между различными животными); связи между природой и человеком. 

Разъяснение значения экологии  на основе анализа примеров. 

Изучение экосистемы.  Экологический проект «Мир, в котором я живу». 

Угроза исчезновения. 

Изучение представителей редких организмов (грибов, растений животных): гриб-

баран, подснежник альпийский, эдельвейс, земляничное дерево, бабочка-аполлон, горилла, 

снежный барс и др., их особенности. Причины сокращения численности редких 

организмов, необходимые меры охраны. 

Заполнение папки исследователя. 

Роль неживой природы в жизни живого. 

Знакомство с простейшей классификацией экологических связей: 

- связи между живой и неживой природой; 

- связи внутри живой природы; 

- связи между природой и человеком. 

Наблюдение за солнцем как источником света и тепла для живых организмов. 

Анализ приспособления животных и растений к различным условиям окружающей среды 

(теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые растения), к сезонным 

изменениям климата. Объяснение значения света, воды и воздуха в жизни живых 

организмов. Выяснение роли ветра в жизни животных и растений. Различение растений 

влаголюбивых и засухоустойчивых. Анализ приспособления животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие животных. 

Знакомство с интересными представителями всех групп животного мира. 

Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями  предста-вителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о животных.Объяснение  

роли животных в природе и жизни людей. 

Наблюдение за потребителями: наличие птиц их виды, грызуны, кошки, собаки, 

насекомые, ящерицы и др. Описание животного мира участка. Взаимосвязь в экосистеме. 

Наблюдение за разрушителями: грибы, дождевые черви и др. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие  растений. 

Многообразие растений  (знакомство с интересными представителями всех групп 

растительного мира). Изучение участка.      Природная зона. Сезоны.  Оценивание 

состояния растительности. Определение видов растений, описание растений. План 

восполнения зеленых насаждений. 

Растения - легкие планеты. Изучение лекарственных растений. Обсуждение мер по 

их охране. Знакомство с красной книгой, ее назначением. Работа с черной книгой природы. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Охрана животных и растений. 

Знакомство с растительным и   животным миром родного края. Обсуждение 

многообразия растений и животных края. Выяснение особенностей жизни животных. 

Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края. 

Причины исчезновения их и необходимость  защиты животных и растений каждым 

человеком. Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных. 

Влияние человека на природные сообщества района.  Посильное участие в охране природы 

родного края. Групповой проект «Охрана природного сообщества». 

Заполнение папки исследователя.  Подготовка и выставка презентаций. 

Итоговое занятие. Защита исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся 
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Требования к результатам обучения учащихся 

к концу 2 года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

значение растений и животных для человека; 

сезонные изменения в природе; 

условия необходимые для развития растений; 

простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края 

знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой 

Учащиеся должны уметь: 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование,, анализировать 

результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности 

при проведении опытов; 

на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые 

для жизни растений; 

выращивать растения в группе; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии); 

уметь выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов края. 

уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

 

3 год обучения   (34 часа, 1 час в неделю) 

Вводное занятие. Отношение человека к окружающему миру. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. 

Беседа о целях занятий в новом учебном году. Зачем охранять природу? Влияние 

человека и его деятельности на природу. Участие   в охране родной природы. Заполнение 

папок. 

Экологические связи в живой природе. 

Изучение  экологических связей на примерах растений и животных родного края. 

Составление экологических связей в живой природе. Знакомство с понятиями «прямые 

связи», «косвенные связи». Знакомство с экологической пирамидой. Объяснение значения 

знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. Изучение 

экосистемы. Семинар “Защитные приспособления у растений и животных” (острые шипы, 

жгучие волоски, горький вкус, защитная слизь, иглы, окраска, поза и др.). 

Заполнение папки исследователя. 

Вода. Охрана воды. 

Вода и цивилизация. Разнообразные живые обитатели водоемов. Чем загрязняется 

вода. Как река защищается от загрязнений. Как охраняют водные ресурсы. 

Экскурсия на ближайший водоем. Определение чистоты воды. Определение 

чистоты воздуха. Наличие лишайников. Простейший индикатор загрязнения воздуха. 

Выводы. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Почвы. Охрана почв. 

Разнообразные живые обитатели почв. Их роль в поддержании почвенного 

плодородия. Эрозии почв, причины возникновения. Заражение почв промышленными 

отходами, возможные последствия. Способы охраны почв. 
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Экскурсия с целью подготовки фотодокументов, подтверждающих негативное 

влияние человека на окружающую среду. Разработка плана мероприятий по охране 

поверхности земли территории школы на основе наблюдений, сделанных на экскурсии. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Воздух. Охрана воздуха 

Сезонные изменения погоды. Почему меняется климат. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Загрязнение воздуха промышленными отходами, возможные 

последствия.Оценка загрязнения воздуха. Распо-ложение дорог, фабрик, домов, зеленых 

насаждений направление ветра (анализ «Дневника наблюдений»)  и загрязнения воздуха по 

индикаторам. Выводы. Заполнение папки исследователя. 

Охрана животных. 

Причины исчезновения растений и животных и необходимость их защиты каждым 

человеком. Составление  и обсуждение мер по  охране редких растений и животных. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Способы охраны природы. 

Примеры активных действий человека по охране живого мира (Ботанические сады и 

зоопарки как места сохранения и размножения редких видов растений и животных; 

питомники редких видов). Охраняемые природные территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Заповедники нашей страны (Лосиный остров, 

Астраханский и др.).Заполнение папки исследователя. 

Итоговое занятие.  Защита исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Выступление с подготовленными сообщениями, иллюстрированными  наглядными 

материалами. 

Требования к результатам обучения учащихся 

к концу 3 года обучения 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

взаимосвязи в природе, место человека как части природы;  

свойства воды и воздуха; 

состав и свойства почвы; 

характеристику природных сообществ, влияние  человека на сообщества;  

погодные явления края и условные знаки. 

Учащиеся должны уметь: 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воды с помощью градусника; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

сравнивать свойства воды и воздуха; 

следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

характеризовать кругооборот воды в природе; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 

обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 
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извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями 

и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов; 

 

4 год обучения   (34 часа, 1 час в неделю). 

Вводное занятие. Место человека в природе. 

Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. Как  человек связан 

с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? 

Осознание места человека как части природы. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. 

Здоровье человека и окружающая среда. 

Отношение человека к окружающему миру. Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека. Пути попадания вредных веществ в организм человека. 

Экосистема, в которой мы живем. Проблема мусора. Меры, направленные на снижение 

вредного влияния загрязнения на здоровье. (Экология у нас дома.) Тест «Здоровье 

человека и окружающая среда». Заполнение папки исследователя. 

Влияние человека на окружающую среду. 

Изменение окружающей среды топором и плугом. Влияние человека на изменение 

лика Земли. Пустеющие кладовые Земли. Реки, текущие вспять. Угроза богатствам живой 

природы. Химическая война с Землей и человеком. Экология и войны. 

Экскурсия. Наблюдение за влиянием человека на окружающую среду. 

Подготовка отчета в группах. Подготовка и выставка презентаций. Заполнение 

папок. 

Что такое экологическая катастрофа. 

Что такое экологическая катастрофа. Аральская экологическая катастрофа. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Радиоактивное 

загрязнение окружающей среды (авария на Чернобыльской АЭС). Нитратные катастрофы. 

Экологический проект «Мой мир». 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Я – юный исследователь. 

Знакомства с понятием «исследование», «методы исследования». Как и где человек 

исследует окружающий мир? Как животные исследуют окружающий мир, и почему 

детеныши животных так любят играть? Что такое научные исследования? 

Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. «Что такое 

классификация». «Учимся задавать вопросы». Главный способ получения научной 

информации – эксперимент. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Природные катаклизмы. 

Рассказывать о сущности происходящих экологических катаклизмов, о причинах и 

мерах борьбы с ними. Заполнение папки исследователя. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Красная книга России. 

Анализ причин исчезновения растений и животных. 

Составление рассказов о Красной книге, о редких растениях и животных. 

Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу. 

Животные станицы и окрестностей, занесенные в красную книгу. Творческий проект 

мини-энциклопедия «Красная книга нашего района».  Поиск информации. Создание мини-

энциклопедии. 



596 

 

Итоговое занятие.  Защита исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Выступление с подготовленными сообщениями, иллюстрированными  наглядными 

материалами. 

 

Требования к результатам обучения учащихся 

к концу 4 года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

ценность природы родного края и необходимость нести ответственность заее 

сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и загрязнения); 

нравственные и правовые принципы природопользования; 

взаимосвязи в природном сообществе и экосистеме. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для 

поиска необходимой информации; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты; 

соблюдать правила экологического' поведения в природе; 

называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу края; 

характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что 

губительно отражается на природе; 

использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически 

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы к концу курса обучения 

учащихся: 

1 уровень (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): 

знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; 

будут иметь позитивный социальный опыт  (готовность к сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами, ответственность за свое поведение и за происходящее в 

процессе совместной деятельности); 

социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах 

самопознания; 

о способах нахождения обработки и нахождения информации; 

духовно-нравственные приобретения. 

2 уровень (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; 

приобретут общечеловеческие нравственные качества; 

стремление к коллективной творческой деятельности; 
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оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

3 уровень (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): 

опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности; 

опыт самостоятельного  поиска необходимой информации в учебной и справочной 

литературе. 

опыт взаимоотношения с разными людьми; 

опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

опыт бережного отношения людей к природе, живым организмам; 

опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде; 

опыт самоорганизации; 

опыт  социально приемлемых моделей поведения. 

Формы и виды контроля 

наблюдение за детьми в ходе работы; 

экологические игры; 

проведение практических работ; 

проведение конкурсов; 

выставки, презентации; 

акции; 

отчет о проведении опыта, эксперимента; 

папка исследователя; 

викторины; 

разработка и защита творческих проектов. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов Характеристика 

деятельности                 

обучающихся 
Аудит

о-рные 

Внеауди

- 

торные 

 1 год обучения     

1. Вводное занятие.Мир вокруг 

нас. 

 

1  1 Учащиеся осваивают 

умения:  задавать вопросы, 

вступать в диалог, различать 

способы и средства познания 

окружающего мира, оцени-

вать результаты своей 

работы. 

2. Путешествие в осень. 3 1 2 Описывать сезонные 
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изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времён года. 

Наблюдать осенние 

изменения окраски листьев 

на деревьях. 

Сравнивать и груп-

пировать листья по 

различным признакам. 

Определять деревья по 

листьям. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

 

3. Лес – наше богатство. 4 2 2 Различать лиственные и 

хвойные деревья. 

Сравнивать иразли-чать 

деревья, кустарники и травы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях  в лесу. 

 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Составлять правила охраны 

леса. 

4. Путешествие за капелькой 

воды. 

4 2 2 Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды из реки в 

море. 

Сравнивать реку и море, 

различать пресную и морс-

кую воду. 

Узнавать рыб по рисунку. 

Приводить примеры речных 

и морских рыб.        

Составлять правила охраны 

водоёмов. 

 

5. Удивительный мир животных. 4 2 2 Сравнивать и различать 

диких и домашних 

животных. 

Называть примеры 

заботливого ухода за 

животными в доме, в живом 

уголке школы, в  зоопарке; 
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примеры работы на пасеке. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

Наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать о 

своих наблюдениях. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни 

людей (на примере своей 

местности). 

 

6. Наши пернатые друзья. 4 2 2 Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

птиц (на примере своей 

местности). 

Различать зимующих и 

перелётных птиц. 

Объяснять причины отлёта 

птиц в тёплые края. 

Приводить примеры 

зимующих и перелётных 

птиц. 

Наблюдать зимующих птиц, 

различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе. 

Обсуждать формы корму-

шек и виды корма для птиц. 

Запомнить правила 

подкормки птиц. 

 

7. Красная книга родного края. 3 2 1 Выявлять причины 

исчезновения растений и 

животных. 

Предлагать и обсуждать 
меры по их охране. 

Рассказывать о редких 

растениях и животных. 

8. Сад на подоконнике. 4 2 2 Наблюдать комнатные 

растения школы и узнавать 

их по рисункам. 

Приводить примеры 

комнатных растений. 

Находить у растений их 

части, показывать и 

называть. 

Рассказывать об 

особенностях любимого 

комнатного растения. 

9. Мир похож на цветной луг. 5 2 3 Сравнивать и различать 
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дикорастущие и культурные 

растения. 

Формулировать выводы об 

условиях, необходимых для 

жизни растений. 

Наблюдать растения 

клумбы и луга узнавать их 

по рисункам. 

Рассказывать о люби-мом 

цветке. 

Наблюдать насекомых  и  

узнавать их по рисункам. 

Приводить примеры 

насекомых. 

10. Итоговое занятие.Мы – друзья 

природы. 

1 1  Приводить примеры вза-

имосвязей между человеком 

и природой. 

Оценивать свои поступки 

по отношению к природе и 

рассказывать о них. 

 Итого: 33 16 17  

 2 год обучения     

1. Вводное занятие.Что такое 

экология. 

1 1  Углублять и расширять 
представления в области 

экологии. 

2. Организм и окружающая 

среда. 

5 2 3 Рассказывать о месте 

человека в окружающем 

мире. 

Моделировать связи 

организмов с окружающей 

средой. 

Приводить примеры 

экологически 

целесообразного поведения 

личности. 

3. Угроза исчезновения. 4 2 2 Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный и 

растительный мир. 

Анализировать 

современные экологические 

проблемы, предлагать меры 

по их решению. 

4. Роль неживой природы в 

жизни живого. 

4 2 2 Рассказывать о связи живой 

и неживой природы. 

Приводить примеры 

взаимосвязей живого и 

неживого. 

Рассказывать о роли не-

живой природы в жизни 

живого. 
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5. Многообразие животных. 7 4 3 Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни 

людей (на примере своей 

местности). 

Сравнивать и различать  

диких и домашних 

животных, характеризовать 

их роль в жизни человека (на 

примере своей местности). 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

6. Многообразие  растений. 7 3 4 Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения характеризовать 

их роль в жизни человека (на 

примере своей местности). 

7. Охрана животных и растений. 5 2 3 Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере 

своей местности). 

Обсуждать меры по охране 

растений и животных. 

8. Итоговое занятие.Защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

учащихся. 

1 1  Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

 Итого 34 17 17  

 3 год обучения     

1. Вводное занятие.Отноше-ние 

человека к окружаю-щему 

миру. 

1 1  Понимать значение окру-

жающего мира для человека. 

 

2. Экологические связи в живой 

природе. 

4 2 2 Характеризовать 

экологические связи в живой 

природе, необходимость 

сохранения всего 
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многообразия жизни. 

Классифицировать 

экологические связи. 

3. Вода. Охрана воды. 6 3 3 Рассказывать о значении 

воды для растений, 

животных и человека. 

Оценивать чистоту воды в 

водоёмах и в системе 

водоснабжения своего края. 

Формулировать меры по 

охране чистоты воды. 

4. Почвы. Охрана почв. 6 3 3 Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль 

почвы в природе и роль 

живых организмов в 

образовании почвы (на 

примере своей местности). 

Оценивать плодородие 

почвы своего края. 

Характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы, меры по охра-не 

почвы от разрушения. 

5. Воздух. Охрана воздуха. 5 2 3 Рассказывать о значении 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Оценивать чистоту воздуха, 

необходимую для здоровья 

человека, растений, 

животных, в своём городе 

(селе). 

Формулировать меры по 

охране чистоты воздуха. 

6. Охрана животных. 7 3 4 Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

Выявлять причины 

исчезновения животных. 

Рассказывать о способах 

охраны животных. 

7. Способы охраны природы. 4 2 2 Рассказывать о способах 

охраны природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её 

защите. 

Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. 

8. Итоговое занятие. Защита 1 1  Выступать с 
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 Описание материально-технического  обеспечения образовательной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

учащихся. 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

 4 год обучения 34 17 17  

1. Вводное занятие. Место 

человека в природе. 

1 1  Раскрывать ценность 

природы для людей. 

Приводить примеры 

взаимосвязи человека и 

природы. 

2. Здоровье человека и 

окружающая среда. 

5 2 3 Рассказывать о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

3. Влияние человека на 

окружающую среду. 

6 3 3 Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни людей 

от состояния природы. 

4. Что такое экологическая 

катастрофа. 

4 2 2 Характеризовать 

экологическую катастрофу, 

выявлять причины её 

возникновения. 

5. Я – юный исследователь. 7 3 4 Формировать умения про-

ведения самостоятельного 

исследования в области 

изучения окружающей 

среды. 

6. Природные катаклизмы. 4 2 2 Рассказывать о сущности 

происходящих экологичес-

ких катаклизмов, о мерах 

борьбы с ними. 

7. Красная книга России. 6 3 3 Выявлять причины 

исчезновения растений и 

животных. 

Рассказывать о Красной 

книге, о редких растениях и 

животных. 

8. Итоговое занятие. Защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

учащихся. 

1 1  Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

 Итого 34 17 17  

 Всего 135 67 68  



604 

 

 Александрова, Ю. Н. Юный эколог  Текст  /Ю. Н. 

Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 331 с. 

Гаев, Л. Наши следы в природе  Текст  /Л. Гаев, В. Самарина. – 

М. : Недра, 1991. 

Елизарова Е. М. Знакомые незнакомцы  Текст  /Е. М. 

Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Ердаков, А. Экологическая сказка для первоклассников  Текст  

/А. Ердакова //Начальная школа. – 1992. - № 11-12. – С.19-22. 

Кларина, М. М. Экономика и экология для малышей.  Текст  / 

М. М. Кларина. – М.: Вита - Пресс, 1995. 

Моложавенко, В. С. Тайна красоты  Текст  / В. С. 

Моложавенко. – М., 1993. 

Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  

Текст  /А. А. Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 

2-8. 

Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –

М.: Просвещение, 2008. 

Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО 

Издательство «Астрель», 2000. 

Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 

1989. 

Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 

1998. 

Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 

1993. 
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2.Печатные пособия 

 Репродукции картин в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по окружающему миру и кубановедению. 

Д 

 

Д 

3. Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Телевизор. 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 

 

 

Видеофильмы по предмету, презентации. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 

Д 

Д 

 

5. Учебно-практическое оборудование 

 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Наборы пластилина, цветной бумаги, картона, ножниц. 

К 

К 

6. Натуральные объекты 
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 Коллекции плодов  растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Д 

Д 

 

Д 

7. Игры и игрушки 

 Мягкие игрушки, игрушки, настольные игры. 

 

П 

8. Оборудование кабинета 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 
2.2.3.8. Школа туризма. 

Пояснительная записка. 
Программа внеурочной деятельности детского объединения «Школа туризма» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (стандарты второго 

поколения), а также программой внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая 

деятельность» общего образования под редакцией Л.П.Савельевой. 

Направление программы: спортивно – оздоровительное. 

Вид программы: программа по конкретным видам внеурочной деятельности 

(туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная) 

                                        Общая характеристика курса. 

     Занятия туризмом в системе физического воспитания выделены в особую 

группу, так как позволяют в наибольшей степени, по сравнению с другими видами, 

овладевать знаниями, умениями и навыками, нужными в жизни каждому человеку. 

  Туризм как средство физического воспитания характеризуется естественной 

прикладностью. Он включает разнообразные по форме и содержанию двигательные 

действия по рациональному преодолению значительных расстояний в 

малонаселенной местности, выполняемые в естественных условиях коллективными 

усилиями. Их цель – формирование у человека умений и навыков, необходимых ему 

в производственной и бытовой деятельности, с одновременным  решением 

воспитательных, образовательных, оздоровительных и спортивных задач. 

 Воспитательные, образовательные, оздоровительные и спортивные задачи в 

туризме относятся к категории общих задач, т. е. их решение осуществляется в 

тесном единстве и не зависит от возраста и степени специальной физической 

подготовленности занимающихся. Например, во время похода воспитательная задача 

решается непосредственно воздействием на каждого участника со стороны 

коллектива, т. е. происходит формирование чувства коллективизма, подчинение 

личностных интересов общественным; кроме того, длительность передвижения в 

походных условиях, постепенное повышение физических нагрузок воспитывают 

выносливость и волевые качества человека. 

В целом, что касается спортивных задач в туризме, следует отметить три 

момента. Во – первых, занятия туризмом способствуют созданию базы общей 

физической подготовки, необходимой в любом виде спорта. Во – вторых, они 
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предусматривают специальную подготовку для участия в соревнованиях по 

туристской технике. В – третьих, туристские походы требуют соответствующей 

спортивной подготовки их участников, т. е. спортивная классификация способствует 

реализации принципа максимальных нагрузок в туризме. 

Как показывает практика, только средствами туризма в системе физического 

воспитания человека нельзя добиться должного физического совершенства. 

Определенную пользу знания туризмом приносят лишь в совокупности с другими 

средствами этой системы: играми, гимнастикой. 

Целью данной программы является  создание благоприятных условий, 

обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование 

полученных знаний в практике, обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей 

в процессе занятий, формирование всесторонней гармонично развитой личности. 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма 

в семье. 

Задачи программы: 
-        укрепления здоровья, содействия правильному физическому развитию 

воспитанников; 

-        создание условий для формирования устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; 

-        социального  самоопределения, творческой самореализации личности; 

-        обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

-        воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

-        развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления;  

-        обеспечение безопасности  туристских походов и соревнований. 

-        формирование бережного отношения к природе. 

 

     Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, 

романтика дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число 

воспитанников, а занятия в группах данного вида деятельности помогают решить не 

только воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в 

свободное от учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности детей, 

асоциального поведения подростков и др.). 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, 

при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

Программа рассчитана на детей в возрасте  9-11 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы занятий: теоретические, практические, участие в соревнованиях. 

Режим занятий: 1 раз в неделю – по 2  часа.  

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты  

-  готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками;  
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- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения 

в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 

среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний об опасностях, 

встречающихся в мире и о безопасном поведении; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

 

Ожидаемые результаты 
К концу прохождения программы дети должны: 

-  ценить и сохранять свое здоровье, здоровье близких и окружающих людей; 

- иметь первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знать основы доврачебной помощи при ушибах; 

- уметь устанавливать палатку с помощью учителя; 

- уметь проходить полосу препятствий. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

  Всег

о 

Те

ор

ия 

Практи

ка 

1 Техника безопасности при занятиях туризмом. 2 1 1 

2 История развития туризма. 1 1  

3 Психологическая, морально – нравственная и физическая 

подготовка юных туристов. 

42 2 40 
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4 Организация технологии и экологии туристского быта в 

полевых условиях. 

5 1 4 

5 Подготовка и проведение соревнований. 8  8 

6 Топография и ориентирование 6 2 4 

7 Первая доврачебная медицинская помощь. Обеспечение 

безопасности в походах и на экскурсиях. 

4 1 3 

Итого: 68 8 60 

 

Содержание программы. 

 

История развития  туризма. 

Возникновение  туризма. Развитие   туризма в России и за рубежом. 

Психологическая, морально нравственная и физическая подготовка юных 

туристов. 
Воспитание волевых качеств: смелость и решительность, терпеливость, 

настойчивость, инициативность, дисциплинированность. Общая и специальная физическая 

подготовка. 

Средствами общей физической подготовки достигаются: 1) разностороннее 

развитие физических способностей и укрепление здоровья; 2) развитие функциональных 

возможностей организма как основы специальной работоспособности и улучшения 

протекания восстановительных процессов. 

Специальная физическая подготовка – это разновидность физического воспитания, 

специализированного применительно к особенностям избранного вида туризма. 

Средствами специальной подготовки осуществляется воспитание необходимых туристу 

навыков. 

Организация технологии и экологии туристского быта в полевых условиях. 
Туризм и охрана окружающей среды. Туристский бивак. Благоустройство бивака. 

 Техника безопасности при занятиях туризмом. 
Техника безопасности при занятиях в спортивном зале. Техника безопасности при 

занятиях на местности. Техника безопасности при организации прогулок. Требования 

безопасности при использовании различных спортивных снарядов, туристского 

снаряжения. 

Подготовка и проведение соревнований. 
Подготовка и проведение соревнований с элементами туризма. 

Топография и ориентирование. 
Для чего необходимо знать топографию и ориентирование. Определение понятия 

«ориентирование на местности». Карта и схема, их виды. 

Первая доврачебная медицинская помощь.  Обеспечение безопасности в походах 

и на экскурсиях.  

Предупреждение (профилактика) ожогов, ушибов, потертостей, вывихов, 

растяжений, переломов, простудных заболеваний, тепловых и солнечных ударов, 

отравлений и желудочно – кишечных заболеваний, укусов насекомых. 

 

 

Календарно – тематическое планирование. (4 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Техника безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

Организация и комплектование группы. Вводное занятие.  

2  
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2 Что такое туризм. Безопасность туриста  

 

2  

3 Быт юного туриста. Туристическое снаряжение и его назначение. 

 

2  

4 Подготовка к походу. Укладка рюкзака. 

 

2  

5 Кухня юного туриста 

 

2  

6 Туристический поход 

 

2  

7 Туристический поход 

  

2  

8  Виды ориентирования. Ориентирование на местности.(ауд) 

 

2  

9 Виды ориентирования. Ориентирование на местности  

(практика) 

 

2  

10 Топография 

 

2  

11 Топографические игры 

 

2  

12 Туристические узлы и их назначение. 

 

2  

13 Туристические узлы и их вязка (ауд) 

 

2  

14 Туристические узлы и их вязка (практика) 

 

2  

15 Препятствия, их виды и способы преодоления 

 

2  

16 Техника безопасности при занятиях на местности 

Препятствия, их виды и способы преодоления 

2  

17 Лыжный туризм 

 

2  

18 Упражнения на развитие координации движений. 

Отработка технических этапов. 

2  

19 Упражнения на равновесие. 

Отработка технических этапов. 

2  

20 Первая доврачебная помощь. 

Заболевания. Лечебные травы. 

2  

21 Поход выходного дня 

 

2  

22 Разучивание туристических песен, игр  

 

2  

23 Соревнования (установка палатки, полоса препятствий с 

элементами туризма.) 

2  

24 Туристическая стенгазета 

 

2  

25 Упражнения на развитие скорости. 

Переправа по бревну, по веревкам 

2  

26 Эстафеты с переноской предметов. 

Легенды и были родного края. 

2  
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27 Первая доврачебная медицинская помощь. 

Ожоги и обморожения. Помощь утопающему. 

2  

28 Экскурсии к местам интересных исторических событий 

 

2  

29 Посещение школьного музея 

 

2  

30 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Условные знаки спортивных карт. 

2  

31 Природоохранные акции 

 

2  

32 Соревнования с элементами туристическихэтапов. 

 

2  

33 Упражнения на равновесие. 

Туристская полоса препятствий 

2  

34 Тестирование. Подведение итогов похода. 

 

2  

                                                                                                                        Итого:       68    часов 

 

Список литературы: 

1. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/В.И. Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Селуянов В.Н., Федякин А.А. Биологические основы оздоровительного туризма. – 

М.: СпортАкадем Пресс, 2000. 

3. Спортивный туризм: Учебное пособие / Под ред. Евсеева С.П., Федотова Ю.Н. – 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. 

4. Федотов Ю.Н. Спортивно – оздоровительный туризм. – СПб.: ГАФК им П.Ф. 

Лесгафта, 2001. 

5. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – М., 2004. 

6. Чепик В.Д. Физическая культура в социальных процессах. – М., 1995. 

7. Шабанов А.Н. Карманная энциклопедия туриста. – М.: «Вече», 2000. 

8. Энциклопедия туриста. – М., 1993. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 
       Нормативно-правовой  основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются: 

  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  
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Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел: «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел: «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

Третий раздел: «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и     

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел: «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий).  

Пятый раздел: «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел: «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, 

опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 

направлений воспитания и социализации.  

 

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

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
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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);  

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

за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения  к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности), понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

жизни представителей всех народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

      формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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           формирование у младшего школьника уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников. 

 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

            патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

            социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

            гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

            семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

            труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

            наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

            традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

            искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

            природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

            человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы развития, воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 
 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 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.  Нравственных 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, 
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щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3.   Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

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

старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

12. Воспитание антикоррупционного мировоззрения. 

Ценности: общественная активность, знание основ правомерного поведения, 

правомерные способы решения задач во всех сферах жизни, поддержание порядка в 

коллективе, повышение уровня правовой культуры, знания о мерах отвественности. 

Все направления духовнонравственного 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, воспитания  и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 
      Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

 

   Современный  ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  
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   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

 

   Современный ребенок изолирован от проблем, которыми живут взрослые, что искажает  

социализацию детей, нарушает процессы их взросления. 

 

   Реальные формы социализации подменяются виртуальными.  

 

   Воспитание переориентировано с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы организуемого в соответствии с  нравственным укладом школьной 

жизни лежат следующие принципы:  

 аксиологический; 

  системно-деятельностный; 

  развивающий. 

  
Аксиологический принцип  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

 

Системно-деятельностный принцип является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 

и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

 

Развивающий принцип дает  понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
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сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

      общеобразовательных дисциплин; 

      произведений искусства и кино; 

      традиционных российских религий; 

      периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

      фольклора народов России;  

      истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

      истории своей семьи; 

      жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

      общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

       других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  Придаёт укладу  жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей 

собственной цели и желаемого будущего.  

Воспитание антикоррупционного мировоззрения: 

навыки  совместного поддержания порядка в коллективе; 

развитие навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций бытового 

характера;  

усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и 

государства;  

усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина; 
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формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов; 

способность выявлять и использовать наиболее эффективные правомерные способы 

решения задач во всех сферах жизни; 

убежденность в необходимости активного участия в делах общества и государства; 

позитивная оценка принципов законности, равенства прав и свобод человека и 

гражданина, верховенства права; 

уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правонарушений, 

посягающих на интересы общества. 
     Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

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

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

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

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

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

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

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

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
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уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

направлению духовно-нравственного развития и обучения на уровне начального 

общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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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 военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых 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 

национальнокультурных 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; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные 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 моральнонравственного 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 опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 
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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 учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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 

учебнопроизводственных 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

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 к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
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школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 
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получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 



626 

 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

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

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 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, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Воспитание антикоррупционного мировоззрения: 

ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе 
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бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического 

содержания, изучения учебных дисциплин); 

участие во встречах с выпускниками школы; 

организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на 

развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; 

выполняют творческие задания; 

проведение тематического классного часа; 

посещение с экскурсией органов государственной власти и местного самоуправления; 

сюжетно-ролевые творческие игры; 

оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 

участвуют в беседах с представителями правоохранительных органов, юридического 

сообщества, депутатами представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

участвуют в  тематических конкурсах; 

участвуют в тематических беседах («Что такое коррупция?», «Какой вред наносит 

коррупция?» и т.п.; 

обсуждение публикаций в средствах массовой информации, связанных с 

противодействием коррупции; 

участвуют в  мероприятиях, приуроченных к памятным датам России (День 

российского парламентаризма, День конституции), праздничным дням (День России) и 

иным соответствующим датам (День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, День юриста и пр.); 

тематические родительские собрания. 

 

2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 
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Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
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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 духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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 ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 
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является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.7. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 



633 

 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». В МАОУ «Бродовская СОШ» 

на протяжении последних пяти лет реализуется такие формы организации социально 

значимой деятельности как «Социальный проект класса», который представляет собой 

деятельность в рамках классного коллектива, школы и социума. 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников  используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

 

 

2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов  
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 
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социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация взаимодействует, в том числе на системной 

основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Взаимодействие МАОУ «Бродовская СОШ» с социальными институтами. 

№ Социальный институт Формы взаимодействия Результат 

1. Библиотека им.Стяжкина Библиотечные уроки, 

экскурсии. 

Профориентация 

школьников, 

расширение кругозора 

по различным 

направлениям. 

2. Детская школа искусств Экспозиции учащихся 

и педагогов, экскурсии. 

Презентация 

деятельности, 

расширение кругозора. 

3. МО МВД России «Каменск - 

Уральский» ОГИБДД 

Семинары, 

функционирование 

координационного 

центра, отряда  ЮИД, 

участие в конкурсно-

массовых 

мероприятиях, 

патрулирование, 

выпуск методических 

материалов.  

Пропаганда ПДД, 

формирование 

устойчивых навыков 

безопасного поведения 

на дорогах, культуры 

поведения всех 

участников дорожного 

движения, обобщение 

опыта работы ОУ, 

снижение числа ДТП. 

4. Гонг, РИМ-ТВ, газета «Пламя» Публикации, заметки 

 

Расширение 

информационного 

пространства. 

5. Культурно – досуговый центр Участие в конкурсно- Самовыражение, 
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пгт. Мартюш массовых 

мероприятиях. 

самореализация 

обучающихся в 

различных областях. 

6. Краеведческий музей г. Каменск 

- Уральский 

Экскурсии, поисковая 

деятельность. 

Расширение кругозора 

по разным темам, 

овладение основами 

исследовательской 

деятельности. 

7. ПДН  ОП № 22   День инспектора, 

рейды, беседы, совет 

профилактики. 

Профилактика 

правонарушений. 

8. Пожарная часть пгт. Мартюш, 8 

отряд УГПС г. Каменск - 

Уральский 

Лекции для родителей 

и обучающихся, 

киноуроки, экскурсии. 

Информирование о 

пожарах по вине детей, 

соблюдение ППБ. 

Профориентация 

школьников.  

9. Совет ветеранов Поисковая 

деятельность, акция 

«Салют, Победа». 

Встречи, вручение 

юбилейных медалей, 

совместные праздники. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

уважения к истории 

Родины, ее 

героическому 

прошлому, традициям. 

10. Территориальная избирательная 

комиссия 

Участие в конкурсах по 

избирательному праву 

Формирование 

правовых знаний у 

младших школьников, 

развитие интереса к 

изучению и пониманию 

прав.  

11. Управление по делам ГО и ЧС Семинары, открытые 

дни защиты детей, 

единые дни 

безопасности, 

декадники «Защити 

себя от ЧС» 

Закрепление у 

учащихся навыков 

безопасного поведения. 

12. Цент медицинской 

профилактики 

Лекции, 

предоставление 

печатной продукции, 

участие в конкурсах. 

Формирование у 

школьников навыков 

ЗОЖ и умений его 

пропагандировать. 

13. Цент туризма, ЦДО Участие в турслетах, 

семинарах, 

краеведческих играх, 

викторинах и д.р. 

Экскурсии. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьников. 

Расширение знаний о 

городе, крае. 

Развитие интереса к 

туризму. 

Формирование 

специальных умений и 

навыков. 
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14. Центр реабилитации 

несовершеннолетних «Лада» 

Социальный опрос, 

приобретение путевок. 

Организация летнего 

отдыха детей группы 

«риска». 

15. Женсовет  Поисковая 

деятельность, акция 

«Поздравь ветерана». 

Встречи, вручение 

юбилейных медалей, 

совместные праздники. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

уважения к истории 

Родины, ее 

героическому 

прошлому, традициям. 

16. Ассоциация «Возвращение» Семинары, 

функционирование 

координационного 

центра, отряда  

«Булат», участие в 

конкурсно-массовых, 

военно-патриотических 

мероприятиях, «Вахта 

Памяти», выпуск 

методических 

материалов. 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание, развитие 

физических навыков, 

формирование 

устойчивых навыков 

культуры здорового 

образа жизни, 

обобщение опыта 

работы ОУ, снижение 

числа учащихся 

состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

17. Каменский районный суд Семинары, лекции, 

беседы, выпуск 

методических 

материалов. 

Правовое воспитание, 

обобщение опыта 

работы ОУ, снижение 

числа учащихся 

состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

18. УФСКН г. Каменск - Уральский Семинары, лекции, 

беседы, выпуск 

методических 

материалов. 

Правовое воспитание, 

обобщение опыта 

работы ОУ, снижение 

числа учащихся 

состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

 

 

 

 

 

2.3.9. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения; 

– посвящение в пешеходы. 

 

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены: 

- в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации; 

- в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации;  

- в статьях 44, 45 Федерального  Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  

в Российской Федерации». 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 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. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МАОУ «Бродовская 

средняя общеобразовательная школа» используются следующие формы работы 

Направления и формы работы с родителями. 

 

Направления Мероприятия Ответственные  

Изучение семей 

обучающихся 

 Анкетирование по различным 

вопросам. 

 Наблюдение за семьями. 

 Тестирование. 

 Анализ детских рассказов, 

рисунков о семье. 

  Посещение семей учащихся. 

 Ежегодное составление 

социальных паспортов школы и 

классов. 

 Составление социальных 

паспортов семей. 

  Создание банка данных. 

 Раннее выявление кризисных 

семей. 

 Своевременное выявление детей 

трудной жизненной ситуации. 

 Участие в акции «Всеобуч». 

 Выявление детей нуждающихся в 

дистанционном обучении. 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители 

 

Наглядно-

информационное 

 Информационные Родительские 

уголки.  

  Школьный сайт.  

 Методические материалы кл. рук. 

 Портфолио учащихся. 

 Выставки детского творчества. 

  Фото, видео монтажи «Из жизни 

класса, школы». 

 Школьная газета «Клякса» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

ПДО 

Просвещение 

 Лекции  

 Семинары  

 Родительские  собрания 

 Родительский комитет 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 
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  Консультации 

 Практикумы 

 Открытые уроки  

 Тематические собрания  с 

привлечением специалистов 

(психолога, логопеда). 

 Совместные родительские и 

ученические собрания с 

приглашением учителей-

предметников. 

 Индивидуальная работа с 

родителями. Родительские 

конференции. 

 Родительские чтения  

 Презентации семей, опыта 

родительского воспитания 

 Круглые столы 

 Родительские ринги, тренинги 

 Дискуссии  

Психолог 

Школьный 

инспектор 

Внешние 

специалисты 

Консультирование 

 Индивидуальные  консультации  

 Беседы 

 Совет профилактики 

 Малый педсовет  

 Педагогические консилиумы. 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог 

Психолог 

Внешние 

специалисты   

Совместная 

деятельность 

 Классные мероприятия  

 Общешкольные   мероприятия 

 Спортивные праздники 

 Родительская конференция  

 Помощь в укреплении 

материально- технической базы 

 Помощь в ремонте и оформлении 

кабинетов 

 Благоустройство и озеленение 

класса, школьной территории. 

 День открытых дверей для 

родителей. Неделя семьи. 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Спортивные соревнования «Папа, 

мама и я - спортивная семья», 

«Лыжня   России» и др. 

 Выставка поделок семейного 

творчества «Красота  из  наших  

рук». 

 Создание и защита презентаций 

семей. Оформление классных 

летописей и фотоальбомов вместе с 

родителями, «Портфолио» 

учеников.  

Администрация 

школы 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

ПДО 



641 

 

 Привлечение родителей  для 

проведения лекций для учащихся  

класса. 

 Исследовательские работы 

«История моей семьи, моего 

рода».  

 

Примерная тематика родительских собраний. 

Тема 

 Психологические и физиологические особенности учащихся младшего 

школьного возраста. 

 Значение режима в воспитании детей. 

 Мир глазами первоклассника. Особенности восприятия у ученика 

первого класса. 

 Роль игры в расширении кругозора ребенка. 

 Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье. 

 Дети и деньги. Семейный бюджет и ребенок. 

 Шалость и хулиганство. В чем различие. 

 Роль семьи в формировании личности ребенка. 

 Поощрения. Их роль и место в воспитании детей. 

 Роль личного примера в воспитании детей. 

 Культура поведения в семье. 

 Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка. 

  Капризный ребенок. 

 Учите ребенка быть добрым. 

Циклограмма работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название Сроки Исполнитель Результат 

           Совместная 

деятельность 
    

1. День знаний сентябрь  Зам.дир. по ВР,  
 кл. рук. 

Сохранение школьных 

традиций, укрепление 

связи семья - школа 

2. Осенний турслет сентябрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук.,  
ПДО 

Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

сплочение коллектива 

родителей 

3. Кросс наций 
Лыжня России  
Российский азимут  

Сентябрь 
Февраль 
апрель 

Учитель 

физкультуры 
Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

пропаганда  ЗОЖ 

4. Акция «Будь здоров!» Октябрь-

апрель 
Зам.дир. по ВР,  

кл. рук., 

учитель 

физкультуры 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

организации 

профилактических 

мероприятий 

5. День матери ноябрь  кл. рук., ПДО Содействие в 

проведении 
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тематических встреч, 

формирование 

уважительного 

отношения к маме 

6. Благотворительный сезон,  
Весенняя неделя добра 

Декабрь 
апрель 

Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 
Совместное участие с 

детьми в 

благотворительных 

акциях 

7. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
декабрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 
Содействие 

проведению 

профилактических 

мероприятий   

8. Неделя правовых знаний декабрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 
Организация 

правового 

просвещения в роли 

внешних специалистов 

9. Месячник профилактики 

правонарушений и вредный 

привычек. 

Январь Зам.дир. по ВР, 

школьный 

инспектор 

Содействие 

проведению 

профилактических 

мероприятий  

10. Месячник защитников 

Отечества 
Февраль Зам.дир. по ВР,  

кл. рук, 

преподаватель 

ОБЖ 

Участие в совместных 

мероприятиях, 

организация 

тематических бесед, 

экскурсий 

11. Акция «Посылка солдату" Февраль Зам.дир. по ВР,  

кл. рук. 
Совместное участие с 

детьми в 

благотворительных 

акциях 

12. Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
Февраль учитель 

физкультуры, 

кл рук 

Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

сплочение коллектива 

родителей 

13. Концерт «Для милых мам». Март Зам.дир. по ВР, 

учитель музыки 
Создание праздничной 

атмосферы 

14. Праздник науки, творчества и 

спорта 
март Зам.дир. по ВР,  

кл. рук.  

Зам.дир   по 

УВР 

Информированность 

родителей об итогах 

учебной и  творческой 

деятельности 

школьников,  

15. Всероссийский урок здоровья. 1 декада 

апреля 
Кл. рук.,  Организация работы 

по пропаганде ЗОЖ  

16. Родительская конференция  апрель Администрация, 

кл. рук. 
Сохранение школьных 

традиций, подведение 

итогов работы школы, 

информированность 

родителей 

17. Акция «Салют, Победа!» май Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 
Сохранение семенных 

традиций, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому страны 
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18. Праздник-акция «Последний 

звонок» 
май Зам.дир. по ВР,        

кл. рук 
Организация 

коллективного 

взаимодействия всех 

участников ОП 

19. Подготовка ОУ к новому 

учебному году 
Июнь-август Администрация 

Педагоги 
Помощь в укреплении 

материально- 

технической базы 
Помощь в ремонте и 

оформлении кабинетов 

 Изучение семей обучающихся 

1. Посещение семей  В течение 

учебного года 
Зам. дир.,  
кл. рук 

Информированность 

кл. рук о состоянии 

семейного воспитания 

2. Составление социальных 

паспортов классов и школы 

Сентябрь, 

январь 
Зам. дир.,  
кл. рук 

Планирование и 

организация работы с 

коллективом детей и 

родителей 

3. Составление социальных 

паспортов семей 

сентябрь Зам. дир.,  
кл. рук 

Планирование и 

организация работы с 

коллективом детей и 

родителей, ранняя 

семейная 

профилактика 

4. Анкетирование  В течение 

учебного года 
Зам. дир., 
 кл. рук 

Получение 

информации  по 

различным вопросам 

организации УВП 

 Наглядно-информационное 

1. Размещение материалов для 

родителей на школьном 

сайте  

В течение 

учебного года 
Администрация, 

Творч.группа 
Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

2. Размещение материалов для 

родителей в школьной 

газете 

В течение 

учебного года 
Зам. дир.,        

кл. рук,, ПДО, 
 

Информированность 

родителей 

3. Школьные уголки В течение 

учебного года 
Зам. дир.,       

кл. рук,  
 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Просвещение 

1. Общешкольные 

родительские  собрания 

Сентябрь,  
декабрь 

Администрация, 

кл. рук 
Информированность 

родителей 

2. Открытые уроки  В течение 

года 
Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей 

3. Родительский лекторий 

«Школа родителей» 

В течение 

года 
Администрация, 

кл. рук, 

специалисты 

центра 

«Росток»,        

РЦ «Лада» 

Информированность 

родителей по вопросам 

воспитания, 

психолого-

педагогическое 

просвещение 
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4. Конференция для родителей 

будущих первоклассников 

апрель Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей 

 Консультирование 

1. Индивидуальные 

тематические консультации 

В течение 
 учебного 

года 

Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники, 

психолог, 

логопед, 

школьный 

инспектор, 

медработник 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

2. Беседы В течение 
 учебного 

года 

Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники, 

психолог, 

логопед, 

школьный 

инспектор, 

медработник 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

3.  Совет профилактики 3 четверг 

месяца 
Администрация,  

кл. рук, 

школьный 

инспектор, 

психолог 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

4. Педагогические 

консилиумы 

1 раз в 

четверть 
Администрация, 

кл. рук, 

психолог 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 
 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

 

Первый уровень результатов: 
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  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.),  

  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов: 

  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.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов: 

  получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов.  

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
       (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности). 

2 уровень 
     (2-3 класс)       

Получение 

школьником 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 
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опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

детского коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем 

 

 

Перечень   воспитательных форм и мероприятий. 

Уровень 

 

Формы 

 

Мероприятия 

 

1 

уровень 
(1 класс) 

 Классные часы 

  

  

  

  

 

 

 

Участие в 

школьных 

праздниках 

 

Спортивные 

соревнования  

 

Сюжетно-ролевые 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

День рождения школы, «Посвящение в пешеходы», 

«Прощание с букварем», 

 

 

«Масленица», «Правила безопасности», Дни Здоровья 

 

 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые старты»  
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игры 

  

Проектная 

деятельность 

 

 

 «Я и мир вокруг меня». 

2 

уровень 
(2-3 

класс) 

 Классные часы 

  

  

  

 

 

 

 

 

Участие в 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

Спортивные 

соревнования  

  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Учебно-

исследовательские  

конференции,  

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое Конституция?», 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете 

есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Название моего поселка», «Моя  любимая 

книга». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Самый умный», День Земли, конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка»,  конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

 

Зарничка, Турслет 

 

«А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Мои 

друзья»,  «Вместе весело шагать»,  

 «История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

  

   

 

3 

уровень 
( 4 класс) 

Классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

   

Спортивные 

соревнования 

   

Сюжетно-ролевые 

игры, КТД 

 

Учебно-

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-

Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», «А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит - 

быть полезным людям?». 

  

Традиционные школьные праздники и социально 

значимые мероприятия.  

  

  

  

  

Лучший спортсмен школы 

 

 

«Краеведческий музей»,  «Друг познается в беде», 

«Этикет». 

 

«Я  - гражданин России», «Досуг – дело серьезное», «Я в 
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исследовательские  

конференции,   

проектная  

деятельность. 

ученые пойду!» 

 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

 

Планируемые результаты воспитания  определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

* проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

* соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

*  активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

* создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

* использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

*  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

* способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

* сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

      Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

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. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 
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Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Воспитание антикоррупционного мировоззрения: 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного поведения; 

- формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов интересов, 

возникающих в рамках взаимодействия в коллективе. 

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» 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. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 
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Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 

Направления 

(блоки) 

исследования  

Показатели целостного процесса 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших 

школьников 

Критерии, по которым 

изучается динамика 

Оценка 

эффективности реали 

зации программы  

Исследование 

особенностей 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

младших 

школьников 

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). 

 

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 

годовой план 

воспитательной 

работы по трем 

направлениям (блоки 

исследования); 

бланки тестов и анкет 

заполненные 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями); 

материалы и листы 

наблюдений; сводные 

бланки результатов 

исследования и т. д. 

Материалы должны 

отражать степень 

достижения 

планируемых 

результатов духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации 

обучающихся.  

Полученные и 

зафиксированные 

результаты 

исследования могут 

быть включены в 

портфель достижений 

младших школьников 

Исследование 

целостной 

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

(классе), 

включающей 

урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный 

уклад школьной 

жизни 

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, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с 
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общественными и 

профессиональными организациями, 

организациями культуры, 

направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение 

социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к 

воспитательной программе, 

реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

 

интерпретационном и 

контрольном этапах 

исследования. При 

условии соответствия 

содержания исследуемых 

показателей у 

обучающихся, в 

педагогическом 

коллективе и детско-

родительских отношениях 

общепринятым моральным 

нормам, устойчивость 

показателей может 

являться одной из 

характеристик 

положительной динамики 

развития младших 

школьников и показателем 

эффективности реализации 

образовательной 

организацией программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

 

Исследование 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьями 

воспитанников в 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Характер изменения 

(динамика показателей) 

сотрудничества образовательной 

организации 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 
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отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей 

(законных представителей) к 

воспитательной программе, 

реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

Показатель Критерии. 

 

1. Документационное 

обеспечение 

воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и 

основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития 

и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей 

и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей 

2. Материально-

техническая база и другие 

материальные условия 

воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций 

данного типа и вида. 

 

3. Информационно-

методическое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; 

уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
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4. Обеспечение уровня 

организации 

воспитательной работы и 

воспитывающих влияний 

учебной деятельности: 

четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; направленность воспитывающей 

деятельности образовательной организации в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной 

школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

 

5. Кадровое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие в образовательной организации должностей 

работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий 

уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

 

6. Использование в 

образовательной 

организации форм 

организации внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием, целями и 

задачами основных 

направлений 

воспитательного процесса 

в начальной школе: 

наличие в 

образовательной 

организации кружков, 

секций и других форм 

организации внеурочной 

деятельности, по своему 

содержанию, целям и 

задачам соответствующим 

обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

 

7. Соответствие 

социально-

психологических условий 

проведения 

достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 
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воспитательной работы и 

воспитывающих влияний 

обучения в начальной 

школе требованиям 

федеральных 

нормативных правовых 

актов к деятельности 

образовательных 

организаций данного типа 

и вида: 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

 

8. Соответствие 

педагогической 

организации совместной 

деятельности 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования психолого-

педагогическим 

требованиям к 

воспитывающим 

взаимоотношениям в 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм 

отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного 

его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

 

9. Обеспечение 

взаимодействия 

педагогического 

активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 
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коллектива 

образовательной 

организации с 

общественностью и 

внешними организациями 

для решения задач 

воспитательной 

деятельности: 

выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  
 

2.4.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья», (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями. знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
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психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, 

а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 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; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Планируемые результаты реализации программы:  

 изменение  отношения к своему здоровью (выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, 

желания и умения вести здоровый образ жизни); 

 повышение уровня социально-психологической комфортности  в коллективе; 

 увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

 повышения уровня обученности школьников и качества знаний. 

Основные направления программы. 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы     образовательной организации по формированию у 

обучающихся культуры    здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап — анализ и создание условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья школьников в образовательном учреждении. 

№

 

п

/

п 

Наименования мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Организация режима дня детей, их 

нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная  работа. 

Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаНПиН 

 

2015-2019 гг Администрация 

школы, медицинский 

работник, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2 Развитие материально-технической 

базы школы: 

- частичная замена оборудования 

столовой; 

- приобретение и обновление 

спортивного инвентаря. 

2015-2019 гг Администрация 

школы 

3 Выделение приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а 

2015 год Администрация 

школы, творческая 

группа педагогов 
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также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

4 Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов школы: 

медицинского работника, инструктора 

ЛФК, педагогов по вопросам культуры 

сбережения здоровья 

2015-2019 гг. Администрация 

школы, педагоги 

 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, 

направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации 

по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

2015-2019 гг Администрация 

школы, педагоги с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

библиотечно-

информационного 

центра школы, 

социальных 

партнеров школы 

2 Просветительская и 

методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями 

(законными представителями), 

направленная на повышение 

квалификации работников обра-

зовательного учреждения и 

повышение уровня знаний роди-

телей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; 

2015-2019 гг Администрация 

школы, педагоги с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

библиотечно-

информационного 

центра школы, 

социальных 

партнеров школы 
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• приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей 

(законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов и 

родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Третий этап — организация и проведение диагностических мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга 

состояния здоровья, физических 

показателей школьников 

2015-2019 гг Администрация 

школы, медицинский 

работник, учителя 

2 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

комплексной оценки 

2015-2019 гг Администрация 

школы, медицинский 

работник, учителя 

физкультуры 

 

Четвертый этап-организация профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для учащихся. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Работа по коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

2015-2019 гг Учителя 

физкультуры 

2 Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение 

степени устойчивости при 

стрессовых ситуациях 

2015-2019 гг Педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

3 Работа по профилактике нарушения 

зрения у школьников 

2015-2019 гг Медицинский 

работник, педагоги 

4 Работа по закаливанию 

обучающихся  

2015-2019 гг учителя физической 

культуры, педагоги 

 

 Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
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Работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.  

  Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

  Рациональная организация учебной и в внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

•    ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

 

Учебная и внеучебная деятельность организуется через различные формы уроков, 
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спортивные секции, кружки, социальные проекты, олимпиады, спортивные праздники, дни 

здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

 направленная 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, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• 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; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий желательно на 

свежем воздухе, дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов выходного дня и 

т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, психолога, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здо-
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ровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья, организацию дней здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных, привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 

Механизмы реализации программы: 

1.  Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2.  Выделение и оборудование помещения для оздоровительных и профилактических 

мероприятий (комната психологической разгрузки и т.д.). 

3.  Укрепление материальной базы школы 

4.  Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности. 

5.  Изменение в структуре уроков, позволяющее включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

 

Критерии и показатели эффективности  деятельности образовательной 

организации по реализации программы. 

1.  Наличие программ, направленных на повышение уровня знаний по 

здоровьесбережению и имеющих прикладной характер. 

2.  Положительная динамика в количественных и качественных показателях участия 

школьников в спортивных соревнованиях разного уровня. 

3.  Сохранение здоровья школьников 

 

 

 

Программа мониторинга реализации программы   
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Показатели  Критерии  Сроки  Методы  Инструмен

тарий  

Ответствен

ные за сбор 

информаци

и 

Форма 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие 

программ 

Количество и 

качество 

имеющихся 

программ 

1 раз в 

год 

- анализ 

программ 

Программа 

анализа 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Аналитическая 

записка, 

представление 

результатов на 

педагогическом 

совете 

Положител

ьная 

динамика в 

количестве

нных и 

качественн

ых 

показателя

х участия 

школьнико

в в 

спортивны

х 

соревнован

иях разного 

уровня. 

 

Уровень 

участия 

школьников 

в 

спортивных 

соревнования

х 

2 раза в 

год 

Отчеты 

по 

результат

ам спорт. 

деятельно

сти 

Программа 

отчета по 

результата

м спорт. 

деятельнос

ти 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

физ-ры 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

спортивной 

деятельности; 

публикации в 

СМИ. 

Сохранени

е здоровья 

школьнико

в 

1.Состояние 

общешкольн

ого 

физического 

развития уч-

ся 

1 раз в 

год 

- 

диагности

ка 

физическ

ого 

развития 

Диагностич

еские 

карты 

Кл. 

руководит., 

мед. 

работник, 

учитель 

физ-ры 

Аналитическая 

записка, 

диагностическая 

таблица; 

представление на 

родит. 

конференции. 

2. Динамика 

травматизма 

в ОО, в т.ч. 

ДТТ 

1 раз в 

год 

Анализ 

документ

ации 

Программа 

отчета  

Кл. 

руководите

ль, отв. за 

охрану 

труда. 

Аналитическая 

записка 

3. Динамика 

показателей 

количества 

пропусков 

уроков по 

болезни 

4 раза в 

год 

Анализ 

полученн

ой 

информац

ии 

Таблица 

результатов 

Кл. 

руководите

ль, зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, 

диаграмма 

показателей. 

3.Уровень 

физической 

подготовки 

уч-ся 

1 раз в 

четв. 

- 

наблюден

ие, 

- 

посещени

е уроков 

Программа 

наблюдени

й за физич. 

подготовко

й уч-ся; 

программа 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Аналитическая 

записка по 

посещенным 

урокам.  
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по 

специаль

ной 

программ

е 

посещения 

уроков 

3.Состояние 

оздоровитель

ной работы в 

школе 

1 раз в 

полу-

годие 

- анализ 

мед. карт,  

- анализ 

итогов 

диспансе

ризации, 

- анализ 

пропуско

в уроков 

по 

болезни 

Программа 

анализа 

Кл. 

руководит., 

мед. 

работник, 

зам. 

директора 

по ВР. 

Аналитический 

отчет по 

состоянию 

оздоровительной 

работы в школе. 

4.Состояние 

внеурочной 

воспитательн

ой работы 

1 раз в 

год 

-

анкетиро

вание уч-

ся 

- 

посещени

е 

внеклассн

ых 

мероприя

тий 

здоровьес

бе-

регающей 

направле

нности 

Анкеты, 

программы 

наблюдени

й за 

посещение

м 

внеклассны

х 

мероприяти

й 

Кл. рук-ли, 

зам. 

директора 

по ВР, зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

записка о 

результатах 

анкетирования по 

посещенным 

внеклассным 

мероприятиям; 

предоставление на 

заседании 

педагогического 

совета школы. 

5.Уровень 

социальной и 

психологичес

кой 

адаптации 

уч-ся 

1 раз в 

год 

- 

анкетиро

вание 

Анкеты 

«Уровень 

социальной 

и 

психологич

еской 

адаптации 

уч-ся» 

Кл. рук-ли, 

зам. 

директора 

по ВР. 

Аналитическая 

записка о 

результатах 

анкетирования; 

представление на 

родительской 

конференции 

 

 

2.4.2. Программа формирования экологической культуры. 
 

     Учебные программы по различным предметам обладают большими 

потенциальными возможностями для экологического образования учащихся. Однако, 

недостаточно лишь насыщать различный материал экологическим содержанием. 

Необходимо создавать условия для активного овладения учащимися экологическими 

знаниями и умениями в процессе их учебной деятельности. Решению этой задачи 

способствует реализация данной программы экологического образования школьников 

МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа», который учитывает 

актуальность экологических понятий в обучении молодого поколения. 
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Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры 

школьников. 

Объект: экологическое образование в школе. 

Предмет: формирование позиции ученика в системе «человек – природа - общество» 

Программа направлена на решение следующих задач:  
1.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

        2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

        3. Содействовать развитию экологического сознания экоцентрического типа. 

 

Формирование экологической компетентности проходит через содержание 

образования. Программа реализуется через учебный план, в который включены предметы 

естественно-научного цикла; внеклассную работу (классные часы, экологические недели, 

конкурсы, мероприятия, акции, социальные проекты); через совместную работу с детским 

садом и центром дополнительного образования. 

Написание социальных проектов формирует у учащихся: 

 целостную картину взаимодействия человека и окружающей среды; 

 знания об экологических проблемах региона, города и посёлка; 

 умение самостоятельно оценивать экологические ситуации и принимать правильное 

решение; 

 развитие практико-исследовательских навыков и умений через лабораторные и 

практические работы. 

Формирование практических умений позволяет учащимся внести свой реальный 

вклад в сбережение природы своей местности, способствует развитию экологической 

культуры, умению обобщать и анализировать полученные показатели для экологического 

прогнозирования состояния окружающей среды и принятию решений по её сохранению и 

восстановлению. 

 

Методы: наблюдение, анкетирование, эксперимент, собеседование, сравнение, 

обобщение, моделирование, анализ. 

 

 

Конечной целью школьного экологического образования является – формирование 

экологической культуры школьников. 

Общепринятым можно считать мнение о кризисном состоянии окружающей среды, 

обусловленном негативным воздействием на нее человека, с одной стороны, и убеждение в 

том, что современное состояние планеты негативно воздействует на здоровье человека, с 

другой. То есть, окружающая среда как негативный фактор в жизни человека, а человек - 

как негативный фактор в жизни планеты - наиболее распространенный взгляд на 

экологическую проблематику сегодня. В то же время ценностные установки современного 

общества ориентированы на сохранение и увеличение уровня потребления природных 

ресурсов и производства материальных благ и, следовательно, на дальнейшее ухудшение 

окружающей среды. В современном обществе осознало экологическое образование играет 

роль  одного из важнейших факторов преодоления глобального экологического кризиса. 

Стратегическим направлением в этой области становится воздействие на ценности, 

убеждения и поведение отдельных лиц, групп и категорий населения.  

Реализация программы.                                                                                  

  Общешкольные мероприятия 
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Мероприятие  

Возраст  

(целевая 

аудитория)  

Цель  

Планируемый  

результат  

Ресурсы,  

партнеры  

Акция 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»  

1-4 классы, 

учителя, 

родители  

Воспитание любви 

к животным, 

ответственности.  

Фотовыставка, 

исследовательские и 

проектные работы, 

выставка-праздник  

Семьи,  

ЦДО, 

приглашенные 

специалисты 

Акция 

«Кормушка»  

1-4 классы, 

учителя, 

родители 

Воспитание 

доброго, 

ответственного 

отношения к живой 

природе  

Площадки, 

кормушки, 

организованные 

участниками  

Родители  

 

Акция 

«Дорогою добра»  
6-10 лет 

Воспитание 

бережного и 

созидательного 

отношения к 

своему 

ближайшему 

окружению  

Накопление 

информации об 

экологических 

проблемах своего 

поселка  и идей по 

их решению  

Сельская 

администрация, 

родители  

Акция 

«Мы растем 

вместе»  

7-10 лет  

Воспитание 

ответственности за 

посаженное дерево, 

кустарник. 

Привитие навыка 

коллективного 

труда  

Озеленение школы и 

школьного двора  

Местные органы 

самоуправления, 

родители,  

Акция 

«Экология – 

малышам»  

4-10 лет 

Воспитание 

экологической 

культуры у 

дошкольников и 

младших 

школьников  

Спектакли, сценки 

на экологические 

темы, совместное 

благоустройство, 

установление 

добрых отношений 

между школой и 

детским садом  

Родители, 

детский сад 

«Искорка»  

Проект 

"Праздник семьи"  
1-4 класс  

Воспитание 

доброго, 

воспитание 

принадлежности к 

семье.  

Исследовательские 

работы,  

создание родового 

дерева, 

фотовыставка и т.д.  

Родители, 

наставники, СМИ  

Трудовой десант  1-4 класс  

Экологическое 

воспитание 

учащихся, 

формирование 

бережного 

отношения к 

школе, округе...  

Чистота помещений, 

школьного двора  

Учреждения 

поселка  

Интеллектуальный 1-4 класс  Раскрытие Победы в конкурсах  Центальная 
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марафон  интеллектуальных 

возможностей.  

разного уровня.  районная 

библиотека, 

приглашенные 

специалисты  

Выходы: семейно-

классные 

экскурсии, 

посещение театров 

1-4класс  

Воспитание 

"экологичного 

отношения к 

искусству"  

Формирование 

традиции посещения 

театров, музеев.  

Учреждения 

поселка, г. К-

Уральского, 

родители  

Ролевые игры 

тематические  

1-4 классы, 

учителя и 

родители  

приобретение 

практических 

умений по 

экологичной 

организации 

рабочего места  

Самообучающаяся 

детско-взрослая 

организация  

Все участники 

ОП, друзья и 

партнеры МОУ 

«Бродовская 

СОШ», 

психологическая 

служба 

Социальные проекты 

Название  

Возраст  

(целевая 

аудитория)  

Цель  
Планируемый  

результат  

Ресурсы,  

партнеры  

«Экологически

й отряд»  

  

 

2-4 классы 

Воспитание 

экологической 

культуры 

подростков, 

освоение методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

воспитание 

наставничества  

Исследовательские 

работы, участие в 

НПК, публикации, 

экскурсия по 

экологической тропе  

Учреждения 

поселка  

«Я и моя 

Семья» (Семья, 

класс, школа)  

1-4 классы  

Воспитание 

принадлежности к 

семье, классу, 

школе. 

Самоопределение 

личности, чувство 

коллективизма 

Освоение методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Исследовательские 

работы, участие в 

выставках  

Библиотеки, 

родители, 

учреждения 

поселка  

"Научно-

исследовательс

кая 

лаборатория"  

8-10 лет 

Организация 

исследовательской 

работы учащихся, 

возможность 

проведения 

мониторинга 

окружающей 

Создание научного 

общества учащихся  

Местные органы 

управления, 

учреждения ДО, 

Спонсоры, 

Родители,  
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среды города, 

области, страны. 

Инструментарий 

для дальнейшей 

работы в поле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Модель формирования экологической культуры школьников в МАОУ «Бродовская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Модель 

                        формирования экологической культуры школьников. 
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Любовь 

к природе 

(период детства) 

Мотив поведения 

(элементы экологически 

грамотного поведения) 

(средний возраст – до 12 лет) 

   Экологическое мировоззрение 
(средний и старший школьный возраст) 

Экологическое сознание 
(Старший школьный возраст) 

Экологическое мышление 

(старший школьный возраст) 

                Экологическая культура 
                               (старший школьный возраст) 
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Показатели эффективности деятельности образовательной организации по 

формированию экологической культуры обучающихся. 

Показатели Критерии Методы Инструментарий 

Повышение 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

Устойчивость 

интереса к 

личностно- и 

социально значимой 

экологической 

деятельности, 

готовность, 

стремление к 

непрагматичному 

взаимодействию с 

природой 

Наблюдение 

Анкетирование 

Тестирование 

Программа 

наблюдений 

Анкеты 

Тесты 

Объем, 

осознанность, 

прочность усвоения  

Тестирование Тесты 

Повышение 

мотивации к 

практической 

деятельности 

Практическое 

усвоение различных 

видов экологической 

деятельности, 

наличие опыта по 

разработке и 

реализации учебных 

проектов, 

направленных на 

улучшение 

состояния 

окружающей среды 

Накопительная 

оценка 

Портфолио 

Эмоциональный 

настрой на 

экологическую 

деятельность 

Анкетирование Анкета 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья
 

 в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Вариативные формы обучения детей с ОВЗ: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение в специальном (коррекционном) классе; 

• обучение с использованием надомной (индивидуальной)  формы обучения; 

• организация дистанционного обучения.  

Варьироваться могут также степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 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 



674 

 

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, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

            Концептуальной основой программы коррекционной работы является медико-

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося. Медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально_- волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно_- развивающей работы.  

 В рамках данного направления разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. Систематическое наблюдение учителя за своими учениками 

уже является диагностической деятельностью. При этом для обсуждения некоторых 

принципиальных вопросов не столь важно, каким образом осуществлялся сбор 

диагностической информации: с помощью соответствующего инструментария (классные 

работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него (например, методом простого наблюдения). 

В диагностической деятельности можно выделить, прежде всего, следующие аспекты: 

- сравнение, 

- анализ, 

- прогнозирование, 

- интерпретация, 

- доведение до сведения учащихся результатов диагностической деятельности,  

- контроль за  воздействием на учащихся различных диагностических методов. 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности 

(успеваемости) учащихся являются объективность, систематичность, наглядность 

(гласность). Объективность заключается в научно обоснованном содержании 

диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском 

отношении педагога ко всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям 

оценивании знаний, умений. Практически объективность диагностирования означает, что 

выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств контролирования и 

педагогов, осуществляющих диагностирование. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах дидактического процесса – от начального 

восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в том, 
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что регулярному диагностированию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего 

дня пребывания в учебном заведении. Школьный контроль необходимо осуществлять с такой 

частотой, чтобы надежно проверить все то важное, что обучаемым надлежит знать и уметь. 

Принцип систематичности требует комплексного подхода к проведению диагностирования, 

при котором различные формы, методы и средства контролирования, проверки, оценивания 

используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. Принцип 

наглядности заключается, прежде всего, в проведении открытых испытаний всех обучаемых 

по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе 

диагностирования, носит наглядный, сравнимый характер. Принцип гласности требует также 

оглашения и мотивации оценок. Оценка –  это ориентир, по которому обучаемые судят об 

эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. Необходимым условием 

реализации принципа является также объявление результатов диагностических срезов, 

обсуждение и анализ их с участием заинтересованных людей, составление перспективных 

планов ликвидации пробелов. 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, умения учащихся нужно 

в той логической последовательности, в какой проводится их изучение. 

Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное выявление уровня 

знания обучаемых. Как правило, оно осуществляется в начале учебного года. 

Одним из видов такой  диагностики является диагностика адаптационного периода (1 

класс – сентябрь – декабрь). .  

Чтобы иметь представление о личностном развитии каждого ребенка, необходимо вести 

наблюдения за его продвижением относительно самого себя, выявлять временные затруднения, 

а также  отслеживать и поощрять успехи. Очень важно на предварительном этапе выявления 

уровней знаний учащихся и личностного развития заполнение диагностических карт. 

Заполнение диагностической карты адаптационного периода проводится в конце первой 

четверти первого класса.  Эти карты заполняются на каждого учащегося и на класс в целом 

(сводная). При систематическом заполнении карт, как индивидуальной, так и сводной, 

показатели   хорошо отражают результаты личностного развития учащегося и класса в целом.  

Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы. Хотя она и осуществляется из урока в урок, но обеспечивает 

возможность диагностирования усвоения обучаемыми лишь отдельных элементов учебной 

программы. Главная функция текущей проверки – обучающая. Учитывая большое количество 

учащихся в современных классах, у педагогов могут возникнуть затруднения в 

диагностировании уровня знаний учащихся, в объеме заполнения необходимой документации. 

Предлагаемая диагностика, а именно заполнение диагностических карт, занимает 

минимальный объем времени, проста в обращении и фиксировании результатов.  Такое 

тематическое отслеживание результатов позволяет   проанализировать, выявить  динамику, 

спрогнозировать  дальнейшее развитие событий при безоценочной системе обучения в первом 

классе. (Приложение 1). 

Третьим звеном проверки знаний, умений является повторная проверка, которая, как и 

текущая, должна быть тематической. Параллельно с изучением нового материала учащиеся 

повторяют изученный ранее. Повторная проверка способствует упрочению знаний, но не дает 

возможности характеризовать динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности 

усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании ее с другими видами и 

методами диагностирования. Эта диагностика является основной в работе во 2 – 4 классах при 

наличии оценочной системы обучения. Основой для заполнения таких  диагностических карт, 

как индивидуальных, так  и сводных, являются самостоятельные и контрольные работы  в 

соответствии с тематическим планированием. Заполнение этих карт на каждого ученика и 

класс в целом позволит не  только наблюдать за отличительными особенностями каждого 

ученика, но и видеть портрет всего классного коллектива в целом.  

Данная диагностика очень удобна для выявления тем, требующих дополнительной 

отработки или плохо усвоенных тем. При систематическом заполнении карт диагностики  уже 
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после 2 – 3 работ видны темы, слабо усвоенные учащимися и классом в целом. Это позволяет 

определить  пробелы в обучении, подтвердить  успешность результатов обучения,  

планировать последующие  этапы учебного процесса,  мотивировать с помощью поощрения за 

успехи в учебе и регулировать  сложности последующих шагов,  улучшить условия учебы.  

 Одним из преимуществ в работе с этой диагностикой является доступность при 

работе с родителями. Если работа по ней ведется систематически, то,  открывая 

диагностический лист по любому предмету, будь то русский язык или математика, учитель и 

родители видят, по каким темам в самостоятельных и контрольных работах допущено больше 

всего ошибок. Эта тема или раздел в изучении определенного предмета усвоены слабо или не 

усвоены вообще. Это и является основой для занятий дома, индивидуальных занятий с 

учителем, дифференцированности при работе на уроке.  

Таким образом, используя такую диагностику, педагог соблюдает все три основных 

принципа диагностирования и контролирования обученности, а именно: объективность, 

систематичность и наглядность. Систематическое  заполнение диагностических листов избавит 

педагога от затруднений в определении направления работы как индивидуальной, так и 

коллективной. Это позволяет иметь полную картину успеваемости класса,  поможет  дать 

обоснованные объяснения работы педагога при внутришкольном или административном 

контроле. Остается добавить, что за основу при разработке такой диагностики взяты таблицы 

анализа контрольных работ, разработанные на методическом объединении учителями 

начальных классов. 

Во 2-х и 3-х классах более подробно диагностируется познавательная сфера: память 

внимания, мышления, оценивается уровень сформированности навыков учебных действий и 

при необходимости анализируется мотивация, самооценка, тревожность.  4-й год обучения в 

младшем школьном возрасте завершает первый этап школьной жизни ребенка. 

Четвероклассники – это и есть наши выпускники. Перспектива перехода в среднюю школу 

заставляет нас обратить первостепенное внимание на сформированность  определенных 

психолого-педагогических компонентов.  

Диагностическая работа выпускников школы I ступени проводится в два этапа:  

-первый этап проводится в выпускном классе начальной школы. Его цель – определение 

уровня готовности учащихся к обучению в среднем звене. На данном этапе исследуется 

уровень умственного, интеллектуального развития, самооценка, уровень школьной мотивации 

и тревожности, особенности развития классного коллектива. 

-второй этап диагностики проводится в начале 5-го класса с целью изучения степени и 

особенностей приспособления детей к новой учебной ситуации. На этом этапе обследуются 

уровни школьной тревожности, мотивации, самооценки, работоспособности и утомляемости. 

Полученные результаты диагностики, проведенной в 4-м и 5-м классах, сравниваются, и на 

их основании осуществляется качественный и количественный анализ, делаются выводы 

относительно произошедших изменений, даются рекомендации учителям и родителям.  

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 



678 

 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-_развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно- познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
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● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Немаловажное значение имеет коррекционно-развивающее направление в работе 

психолого – педагогической службы. Она способствует созданию оптимальных условий для 

полноценного вхождения ребенка в школьную жизнь, его адаптации в школьной среде, 

гармоничному становлению психических функций, формированию качеств самостоятельной и 

нравственной личности, развитию самосознания и рефлексивных способностей ребенка.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении школьников учитываются следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или 

при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание 

логической или механической памяти;  
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- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, 

выразительности, ясности, силы и высоты голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); 

отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают учитель-логопед, педагог- психолог.  

Продолжительность занятий с одним учеником или группой не должна превышать 20 

минут. В группу можно объединять 3-4 ученика, у которых обнаружены одинаковые пробелы в 

развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  
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● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения 

задания, они должны быть значимы для обучающихся, поэтому при организации 

коррекционного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала 

учителя, соревнование и т..).  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповом занятии. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка 

(жетоны, фишки, звездочки, наклейки и пр.).  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка.  

Основные направления коррекционной работы: 

 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. (Приложение 2). 

 

Консультативная работа включает: 
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 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, 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); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МАУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа» введены  ставки учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
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источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

        Более подробно организация коррекционной работы представлена в адаптированной 

образовательной программе. 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Учебный план начального общего образования.  

Нормативное обоснование. 

Учебный план МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» составлен 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования» с изменениями от 08.06.2015 г. (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 576); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

        Устава школы, утвержденного приказом по Управлению образования 

Администрации МО «Каменский городской округ» от 23.12.2013 г. № 165, 

зарегистрирован в МИФНС № 22 по Свердловской области 09.01.2014 г.; 

        Программы развития школы, утвержденной приказом по МКОУ «Бродовская 

средняя общеобразовательная школа» от 12.04.2012 г. № 73-ОД; 

 Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом по МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» от 

31.08.2015 г № 177-ОД; 

 Положения о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом по МКОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» от 04.09.2013 г. № 144-ОД. 
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года (1-4 класс). 

Учебный план обеспечивает  реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки обучающихся, а также 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 

содержания образования: 

 личностная ориентация содержания; 

 гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на 

каждом этапе обучения аспектов человеческой культуры; 

 приоритет сохранения здоровья обучающихся; 

 усиление в содержании образования деятельностного компонента; 

 оптимизация объема учебной нагрузки; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире. 

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса качественно решать 

поставленные цели и задачи. 

Цель: Создание условий для достижения нового образовательного результата 

обучения, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

 

Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

не менее 8 недель – летом. Дополнительные каникулы для обучающихся в 1 классе в 

соответствии с уставом ОО – 1 неделя в течение учебного года.  

1-3 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, 4 классы 1 полугодие по 5-

дневной учебной неделе, 2 полугодие по 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, 45 минут во II 

полугодии, для всех остальных классов – 45 минут. 

Учебные занятия начинаются в 08.30. 

Обучение ведется в одну смену. 

Средняя наполняемость класса в 1-4 классах  - 24 человека. 

При наполняемости класса 20 и более человек класс делится на подгруппы при 

изучении английского языка. 

Обучение ведется на русском языке. 

Максимальная нагрузка соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузке обучающегося, допускаемой Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет  

3073 часа, что соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (за 4 года обучения максимум 

3345 часов, минимум 2904 часов). 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми программами УМК «Школа 

России»: 
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Русский язык – 641 час за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение - 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Родной язык (русский) – 17 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном (русском) языке – 17 часов за период освоения ООП 

НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, 

серия уроков по теме, четверть, триместр, полугодие, год) в виде стартового, текущего, 

рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  

метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой 

оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная 

работа. Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется 

только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент 

окончания учебного года.  Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку и одна 

комплексная контрольная работа. 

 

Базисный учебный план (недельный) начального общего образования 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных культур и - - - 1 1 
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культур и светской 

этики 

светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 3 3 2 8 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

- 26 26 26  

 

 

 

Базисный учебный план (годовой) начального общего образования. 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0 0 0 17 17 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 
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На основании базисного учебного плана формируется учебный план образовательной 

организации на учебный год. 

 

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Бродовская СОШ» осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя,  заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР,    психолог, библиотекарь, логопед, дефектолог). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах экскурсии, кружки, секции, конференции,  диспуты,  школьное 

научное общество,  олимпиады, соревнования,  общественно полезные практики, 

поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»  стремилось  создать 

такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка 
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создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

Также будут решаться следующие проблемы: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения в социуме. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы.  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  программы, имеющие экспертные заключения. Данные 

программы опубликованы в сборнике «Примерные программы внеурочной деятельности» 

(М.: «Просвещение,2011). Кроме этого,  мы вправе использовать программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 

экспертную оценку различного уровня:  

- педагогического совета школы; 

- школьного методического объединения учителей-предметников; 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все 

кабинеты начальных классов  располагаются на втором этаже, имеется столовая, в которой 

организовано  питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотечно – 

информационным центром, школьным музеем, спортивной площадкой.  

Также в ОУ Единого образовательного комплекса созданы условия для реализации 

оптимизационной модели: территориальная близость учреждений, квалифицированные 

специалисты, единое информационное поле, наличие в помещении залов для групповых и 

индивидуальных занятий. 

Внеурочная деятельность  представлена  следующими  направлениями: 

Направления 

 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное. 

Организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и 

здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового 

образа жизни.  

Общекультурное Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его  
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возрастных и внутренних психологических наклонностей. 

Формирование эстетического вкуса. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

Социальное Развитие положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива 

Духовно-нравственное Приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи 

 

План реализации внеурочной деятельности в МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности 

ОУ Руководитель 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Кырманова 

О.И. 

1 1 1 1 

Школа туризма МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Латыпова 

Н.А. 

0 0 0 1 

Общекультурное Волшебный мир 

оригами 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Кузьмина 

Ю.Г. 

2 2 2 2 

Экскурсионная 

деятельность 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Занимательная 

математика» 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Акулова А.М. 1 1 1 1 

Младший 

школьник – юный 

исследователь 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Ефремова 

К.А. 

2 2 2 2 

Умники и умницы МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Молякова 

Н.В.,  

Майле Е.В., 

Ворончихина 

О.Н. 

1 1 1 1 

Как хорошо уметь 

читать 
МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Зеленовская 

А.С., 

Шейкина Н.Н. 

1 1 1 1 

Общешкольные 

дела  в рамках 

фестиваля «Юные 

интеллектуалы 

Среднего Урала», 

«Юные 

рационализаторы 

и изобретатели» 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

МАОУ ДОД 

«Центр 

дополнительного 

отемабразования

» 

Классные 

руководители 

1 1 1 1 
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Внеурочная деятельность обучающегося состоит  из следующих компонентов:  

• деятельность в рамках социального проекта. Содержание дела должно представлять 

собой завершенный цикл деятельности: целеполагание, действия детей, направленные на 

достижение цели, контроль и оценку результата.  – 1 час в неделю. 

• экскурсионная деятельность – 1 час в неделю, что соответствуем требованиям к формам 

организации внеурочной деятельности, заявленным в стандартах (отказ от классно-

урочной системы, иные отношения между учителями и учащимися, отсутствие жесткой 

регламентации пространства и времени). При пятидневной рабочей неделе удобно 

выделять для экскурсий субботу. 

• общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями – 1 час в неделю. 

• ресурсы дополнительного образования школы, учреждений Единого образовательного 

комплекса пгт Мартюш каждый учащийся использует по своему индивидуальному плану. 

Таким образом, для каждого обучающегося создается индивидуальный план 

внеурочной деятельности, объем которого не превышает 10 часов в неделю.  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Социальное Деятельность в 

рамках 

социального 

проекта: ЮИД, 

ДЮП, «Равнение 

на Победу!», 

«Экологи», 

«Волонтеры», 

«Художники - 

оформители», 

«Закон и 

порядок», 

«Выпускники 

призывники», 

«Будь здоров!», 

«Юнкоры» 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

0,5 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Юный эколог МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Ноготкова 

Т.В. 

1 1 1 1 

Общешкольные 

дела по 

программе 

воспитательной 

системы 

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

0,5 1 1 1 
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Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать 

условия для 

формирования 

детского 

коллектива как 

средства 

развития 

личности 

•Сформированность         

детского коллектива 

(благоприятный 

психологический         

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий   уровень   

развития   коллективных   

взаимоотношений,   развитость   

самоуправления,   наличие 

традиций и т.п.) 

• Сформированность     

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива 

• Сформированность    

коммуникативной культуры 

учащихся 

• Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. 

Федоришину) 

• Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. Криулиной) 

 • Методика «Какой   у   нас   

коллектив?»   (по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного 

и общественного коллективов» 

• Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

• Методика определения лидера 

• Методики: «Психологический 

климат коллектива», «Индекс 

групповой сплоченности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

• Методика    диагностики     

организованности коллектива  

• Игровая методика «Лидер» 

• Методика   «Определение   уровня   

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину)  

 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной системы ОУ, показателем сформированности 

социального опыта детей. 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» полностью 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Таблица. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО.  

Должнос

ть 

Должностные обязанности Количество 

работников в ОО 

Уровень квалификации 

требует

ся  

имеется требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

уровень 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-

методическое обеспечение, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии 

с образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая 

разнообразные виды 

18 18 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 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Все педагоги 

имеют 

профессионал

ьное 

педагогическ

ое 

образование: 

14 педагогов 

(82%)– 

высшее, 4 

педагогов 

(24%) – 

среднее-

специальное, 

один из них 

получает 

высшее 

образование. 
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деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных 

интересов, способностей, 

организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую, 

реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися 

актуальные события 

современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение 

обучающимися уровней 

образования (образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность и результаты  

обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса 

обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права 

и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе с использованием 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а 

также в деятельности 

методических объединений и 
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других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  
Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает 

особенности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, 

условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, 

трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и своевременно 

оказывает им социальную 

помощь и поддержку. 

Выступает посредником между 

обучающимися 

(воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, 

ведомств и административных 

органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-

педагогической работы с 

обучающимися 

(воспитанниками, детьми), 

способы решения личных и 

социальных проблем, используя 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы.. Принимает меры по 

социальной защите и 

социальной помощи, 

реализации прав и свобод 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Организует различные виды 

социально значимой 

деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

взрослых, мероприятия, 

1 0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  
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направленные на развитие 

социальных инициатив, 

реализацию социальных 

проектов и программ, участвует 

в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению 

гуманных, нравственно 

здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует 

созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды 

деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), 

ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их 

мотивации к соответствующим 

видам деятельности, 

познавательных интересов, 

способностей, используя 

компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в 

организации их 

самостоятельной деятельности, 

в том числе исследовательской. 

Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

актуальные события 

современности. Участвует в 

осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) из числа 

сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с 

благотворительными 

организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с 

ограниченными физическими 
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возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим 

в экстремальные ситуации. 

Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов,  в других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время 

образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Учитель-

дефектол

ог, 

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии, в том 

числе находящихся в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, 

создаваемых для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, с 

задержкой психического 

развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у 

них  нарушения развития. 

Комплектует группы для 

занятий с учетом 

психофизического состояния 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Учитель-

логопед 

имеет высшее 

образованиев 

области 

дефектологии

. Учитель 

логопед 

получает 

высшее 

образование в 

области 

дефектологии 
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обучающихся, воспитанников. 

Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает 

в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими 

педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, 

их заменяющих) по 

применению специальных 

методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет 

необходимую документацию. 

Способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

профессиональных программ. 

Реализует образовательные 

программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом 

психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. 

Изучает индивидуальные 

особенности, способности, 

интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с 

целью создания условий для 

обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной 

нормой, роста их 

познавательной мотивации и 

становления учебной 

самостоятельности, 

формирования 

компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, 

воспитанников, 

соответствующий требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 
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методической, педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, 

воспитанников, Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в 

период образовательного 

процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в работе 

по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  
 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных  учреждениях. 

Содействует охране прав 

личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка. 

Способствует гармонизации 

социальной сферы 

образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию 

им различных видов 

психологической помощи 

(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного). Оказывает 

консультативную помощь 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Педагог-

психолог 

имеет высшее 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология» 
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обучающимся, воспитанникам, 

их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику; 

используя современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, 

психокоррекционную  

реабилитационную, 

консультативную  работу, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий. Составляет 

психолого-педагогические 

заключения по материалам 

исследовательских работ с 

целью ориентации 

педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц их 

замещающих) в проблемах 

личностного и социального 

развития обучающихся, 

воспитанников. Ведёт 

документацию по 

установленной форме, 

используя её по назначению. 

Участвует в планировании и 

разработке развивающих и 

коррекционных программ 

образовательной деятельности с 

учётом индивидуальных и 

половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в 

различных ситуациях 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку 
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творчески одарённых 

обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и 

организации развивающей 

среды. Определяет у 

обучающихся, воспитанников 

степень нарушений 

(умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида 

нарушений социального 

развития и проводит их 

психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в 

формировании психологической 

культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их 

заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. 

Консультирует работников 

образовательного учреждения 

по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, 

практического применения 

психологии для решения 

педагогических задач, 

повышения социально-

психологической 

компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических 

работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует 

достижение и подтверждение 

обучающимися уровней 

развития и образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность 

образовательной деятельности 

педагогических работников и 

педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности 

обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в 

работе педагогических, 

методических советов, других 

формах методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 
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методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

во время образовательного 

процесса. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

В начальной школе работают  20 педагогов, что составляет 53% от общего числа 

педагогов школы. С учащимися, обучающимися по адаптированным программам для 

детей с ОВЗ (с задержкой психического развития, с разными формами умственной 

отсталости)  занимаются учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.  

7 педагогов (35%)  имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога (10%) - 

вторую квалификационную категорию, 5 педагогов – соответствие занимаемой должности 

(25%). 

Повышение квалификации в объеме не менее 72 часов прошли все  руководители 

(директор, заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по воспитательной 

работе) и педагоги начальной школы. В МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» ведется мониторинг прохождения курсовой подготовки в межаттестационный 

период в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

С 2010-2011 учебного года МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» является муниципальной базовой площадкой по введению и реализации ФГОС 

НОО. На базе школы регулярно проходят научно-практические семинары для 

руководителей школ, педагогов начальных классов МО «Каменский городской округ» по 

данному направлению 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. 

В МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» ведется 

целенаправленная методическая работа.     Основная цель этой работы -  повышение 

квалификации учителей школы   на уровне реализации деятельностного метода обучения с 

помощью разработанных методик (базовый уровень) и самостоятельного конструирования 

уроков деятельностной направленности разных типов.  

Компоненты системы повышения квалификации учителей функционирующие в 

 школе: 

-педагогический совет; 

 -методический совет; 

 -школьные методические объединения; 

     - наставничество; 

     - практико-ориентированные семинары. 

   Управление работой школы ведется через педагогический совет, главными 

задачами которого является объединение усилий педагогического коллектива школы на 

повышении уровня учебно-воспитательной работы, внедрении в практику достижений 

науки и передового педагогического опыта, повышении мастерства учителей. 
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Педагогический совет формирует новое педагогическое мышление, отношения 

сотрудничества для реализации основных задач школы. Педагогический совет призван 

демократизировать систему управления школы, обобщать результаты деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению, вычленять нерешенные проблемы и 

утверждать программу действий для их реализации. 

       Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

Заседания созываются, как правило, один раз в течение четверти учебного года. 

    Работа всех остальных методических органов и самообразование учителей 

тематически связана с проблемами, решаемыми педагогическим советом. 

Главным органом, организующим, координирующим методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, является методический совет школы (МС). 

   В состав совета входят руководители ШМО, администрация. 

Деятельность МС школы наполнена следующим содержанием: 

 формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методическая 

учеба кадров; 

 определение содержания, форм,  методов повышения квалификации 

педагогических кадров; 

  осуществление планирования, организации и регулирования методической 

службы, педагогических кадров, анализ и оценка результатов ее деятельности; 

 решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением 

УВП и методической учебы; 

 разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

  подготовка проведения педагогического совета. 

          Таким образом, МС реализует задачи методической работы, поставленные на 

текущий год, участвует в составлении и утверждении плана методической работы школы. 

Информация с заседаний МС доводится до сведения педагогического коллектива. 

       Практико-ориентированные семинары - это объединение учителей, созданное для 

совершенствования педагогического мастерства, творческого общения, организации 

методической работы в педагогическом коллективе, методической поддержки и помощи, 

для профессионального роста педагогов. Задачи и содержание работы практико-

ориентированного семинара:          

- совершенствование педагогического мастерства учителей для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе;          

- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 

образовательного процесса; 

-  выявление затруднений у педагогов школы в работе по современным 

образовательным технологиям и оказание методической помощи учителям; 

 - создание условий для обобщения и обмена педагогическим опытом; 

   организация взаимодействия между специалистами и педагогическими работниками, 

участвующими в работе с ученическим коллективом; 

-   участие  в  обсуждении   планов  работы   педагогического  коллектива, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, утверждение 

учебных планов, развитие творческой инициативы, активности педагогов. 

Формы методической работы: 

    -  тематические педагогические советы; 

   - повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров;                          

  -   работа ШМО; 

-   семинары-практикумы; 

-   предметные недели; 
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-   разработка методических рекомендаций; 

      - педагогический мониторинг; 

      - самообразование; 

      - психолого-педагогические  семинары; 

      - аттестация; 

      - обобщение передового  педагогического опыта; 

        

 Содержание методической работы в школе включает в себя следующие 

направления: 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

 диагностику профессиональных запросов учителей; 

 подготовку учителей к аттестации; 

 курсовую переподготовку; 

 работу вмуниципальных и школьных творческих группах; 

 подготовку к участию в научно-практических конференциях; 

 организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней; 

 мониторинг учебных достижений; 

 программа методическое обеспечение образовательного процесса; 

 работу по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

 внеклассную работу по предметам; 

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 изучение передового педагогического опыта коллег. 

   

1.   Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя (представлена в таблице). 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  



  
 

 

 

 

 

 

 

Формы и виды деятельности Содержание деятельности Цель деятельности Сроки Ответственные 

Работа творческих групп  Разработка рабочих  программ по 

предметам 

 Подготовка и проведение 

педагогических и методических советов  

(по указанной тематике). 

   

Обновление содержания образования. 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

   

В течение года 

  

Заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование 

педагогического мастерства 
                   

 Курсы повышения квалификации  

  

 Участие в работе школьных и 

районных методических объединений 

учителей; 

   

 Участие в работе школьных, 

районных и областных семинаров; 

   

 Участие в профессиональных 

конкурсах; 

   

 Работа в рамках школьной 

методической темы; 

  

 Самообразование; 

  

 Аттестация. 

              

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации. 

        

Повышение уровня  профессиональной 

подготовки учителей. 

  

Повышение уровня  профессиональной 

подготовки учителей. 

  

Обеспечение условий творческого роста 

учителей. 

  

Повышение уровня  профессиональной 

подготовки и методического мастерства 

учителей. 

   

Повышение уровня  методического 

мастерства учителей. 

    

В течение года 

        

По плану 

    

 

 

По плану 

           

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

В соответствии с 

графиком 

аттестации 

   

  

Зам по УВР, учителя 

               

Зам. дир по УВР 

          



 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» определены 

критерии и показатели результативности деятельности педагогических работников, 

которые нашли свое отражение в программе внутришкольного контроля. 

критерий показатель 

Личностные образовательные  

результаты 

Уровень учебно-познавательной мотивации  

Метапредметные образовательные 

результаты 

Уровень присвоения регулятивных УУД  

Уровень присвоения познавательных УУД  

Уровень присвоения коммуникативных 

УУД  

Уровень присвоения  ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования 

Интернета) 

Предметные образовательные  

результаты 

Качество и динамика обученности 

Подтверждение обученности по результатам 

внешней, независимой оценки 

Участие и победы в предметных конкурсах, 

олимпиадах 

Качество обучающей деятельности педагога Качество планирования и организации 

уроков по предмету 

Качество деятельности по развитию 

метапредметных умений (УУД) 

Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья  

обучающихся в учебном процессе 

Качество деятельности по обучению и 

развитию обучающихся на основе 

использования ИКТ 

Качество деятельности по организации и 

проведению предметных событий в школе 

Качество деятельности по организации 

внешкольной предметной занятости 

обучающихся: экскурсий, экспедиций и др. 

Качество научно-методической системы 

школы 

Динамика роста уровня профессиональной 

компетентности учителя 

Качество образовательной программы 

школы 

Структура рабочей программы педагога, 

содержание  

и механизмы ее реализации 

Качество управления материально-

технической базой образовательной 

деятельности 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы 

 

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; 
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– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Цели образования на разных уровнях обучения зависят от особенностей 

психофизического развития детей определенного возраста и направлены на реализацию 

главной цели образовательной программы. 

На уровне дошкольного образования осуществляется формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.  

Выпускник ДОУ: 

- физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

 - любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе;  

    - эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы;  

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;  

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 
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Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.;  

-  имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

 - овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

-  овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

 

На уровне начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

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

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Выпускник начальной школы:  
- 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.  

 

Школа создает все необходимые условия для обеспечения преемственности  

содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования. В школе много лет существует отлаженная система взаимодействия с 

дошкольными образовательными учреждениями, находящимися на территории пгт 

Мартюш и д. Брод. В течение всего учебного года классные руководители 4-х классов 

посещают занятия в ДОУ, родительские собрания, ведут индивидуальную работу с детьми 

и родителями, участвуют в переводных педсоветах. Проводятся совместные педсоветы. 

Результаты адаптационного периода первоклассников обсуждаются на совместных 

семинарах. 
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Образовательный процесс строится с учетом возрастного психофизического развития 

обучающихся (содержание, методы, формы организации образовательной деятельности, 

режим работы и т.д.). 

В МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» создан психолого-

медико-педагогический консилиум. Целью ПМПк является обеспечение диагностики, 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 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. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 

осуществляется педагогами начальной школы и другими работниками школы (учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования и 

др.) и направлено на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, выявление и поддержку 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется через все 

организационные формы работы с учащимися (уроки, детские объединения, ученическое 

сопровождение и др.). Ведется мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Личностные достижения формируют портфолио обучающегося. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников осуществляется через курсовую 

подготовку, индивидуальные и групповые консультации (семинары, тренинги и т.д.). 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществляется через индивидуальные и 

групповые консультации педагогов, работников школы (учитель-логопед, педагог-

психолог); ведется просветительская работа (родительские собрания, школьная газета 

«Клякса»). 

 

3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Финансирование образовательной организации ведется в объеме, позволяющем 

исполнять требования Стандарта; реализовывать обязательную часть основной 

образовательной программы начального общего образования и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

Финансирование реализации основной  образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования   государственного образовательного учреждения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансирование  образовательной организации осуществляется из двух 

источников: областного бюджета, в том числе субвенции  и средства местного бюджета. 

Основная  статья расходов средств  областного бюджета - заработная плата работников и 

начисления на оплату труда; местного бюджета - коммунальные услуги и содержание 

здания, ежегодно значимая часть средств  направляется на увеличение  стоимости 

основных средств. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

локальными нормативным актом образовательной организации, в котором определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» создает все 

материально-технические условия, необходимые для достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результату освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Здание школы имеет 3 этажа. Кабинеты начальных классов расположены на втором 

этаже здания. Площадь, освещенность, расположение кабинетов, ученическая мебель 

соответствуют нормам СанПиН. В каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее 

место учителя. В шести классах имеется комплект мобильного компьютерного класса. В 

шести кабинетах имеются интерактивные доски. В школе есть мобильная интерактивная 

доска, которая может быть использована любым педагогом начальной школы.  

На первом этаже здания оборудован библиотечно-информационный центр, в 

котором имеется выход в Интернет, имеется читальный зал на 20 мест, медиатека из 268 

экземпляров на электронных носителях. 

На первом этаже школы оборудована кухня, столовая на 100 мест, два спортзала. 

Имеется все необходимое спортивное оборудование. Оборудован тренажерный зал. 

Медицинский кабинет школы прошел лицензирование в декабре 2011 года. 

Имеются помещения для занятия музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством.   

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые нормы 

образовательного процесса: 

- имеется центральное холодное и местное горячее водоснабжение, 

централизованная канализация; 

         - во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются 

уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению. В учебных помещениях 

система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. В учебных 

кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности соответствуют нормам; 

          - имеется централизованное отопление, температурный режим в учебных и 

неучебных помещениях соответствует нормам СанПиН; 

- оборудован отдельный гардероб для начальной школы; 

- количество санузлов соответствует нормативам. 

В школе созданы социально-бытовые условия: 

- имеются оборудованные рабочие места педагога; 

- на первом этаже школы оборудована учительская. 

Школа оснащена системой пожарной сигнализации, имеется выделенная прямая 

связь с пожарной частью. Школа укомплектована первичными средствами 

пожаротушения: 27 огнетушителей, пожарный водоем, яма с песком. Соблюдаются  

условия электробезопасности: все электрические провода «убраны»  в специальные 

каналы. За соблюдением условий электробезопасности следит энергетик, который 

периодически проходит курсовую подготовку по данному направлению деятельности. 

За последние два года был сделан капитальный ремонт спортзалов, оборудованы 

согласно нормативам санузлы, заменен деревянный пол на плитку в основном здании, 

проведено аварийное освещение. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями. 

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только      

те материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном 
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кабинете, но и другие, например, в библиотечно-информационном центре, компьютерном 

классе и др. помещениях школы. 

 

  3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Информационно-образовательная среда МАОУ «Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» включает в себя: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность  образовательной организации.  

 МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» обеспечена следующими 

технологическими средствами:  

-  102 компьютера, в том числе 80 ноутбуков, 6 интерактивных досок, 14 

мультимедийных проекторов;  

-  базы данных; выделенную линию для выхода в Интернет, скорость Интернет   5 

мбит/с; 

- локальная сеть, в которую включены 26 компьютеров, 5 из них в библиотечно-

информационном центре, 18 – в кабинете информатики; 

 - пакет программного обеспечения CASA и пакет свободного программного 

обеспечения для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной 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.  

В школе организована служба поддержки (системный администратор и лаборант 

компьютерной техники) применения ИКТ.  

Школа имеет свой адрес электронной почты: 123101@list.ru. 

Создан школьный сайт: bsschool.uсoz.ru 

Учебнометодическое 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 

mailto:123101@list.ru
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обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 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 аудиовидео 

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 естественнонаучную 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 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых 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 тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
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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 текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской 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 мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным 

ресурсам в сети Интернет находится под контролем (по договору с провайдером 

осуществляется контентная фильтрация). 

Контроль за состоянием условий осуществляется администрацией школы на 

каждом этапе формирования необходимой системы условий. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО. 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный;  

принтер цветной;  

фотопринтер;  

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера; 

 графический планшет;  

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура; 

 оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 

10/6 

10/6 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

10/0 

10/5 

1/1 

1/0 

10/10 

1/0 

 

 

1/3 

1/0 

1/0 

10/6 

2019 г 

II 

Программные 

инструменты 

10/10 

100% ноутбуков  

учащихся 
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обеспечены 

программными 

инструментами 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки (разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

имеется  Развитие в 

пределах срока 

реализации 

ООП 

IV 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

Работа в системе 

«Дневник.ру» 

Официальный сайт 

ОО 

bsschool.uсoz.ru 

 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях: 

учебники 

 

 

 

рабочие тетради 

 

 

100% 

обеспеченность/ 

100% 

обеспеченность 

100% 

обеспеченность/ 

100% 

обеспеченность 

 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD: 

 электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 

 

 

 

100%/ 100% 

  / 0 

  /3 

  /4 

2019 г. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Школа работает по УМК «Школа России». В полном объеме обеспечена 

учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и  

региональных базах данных ЭОР. Согласно мониторингу «ИКТ в образовательном 

учреждении» педагоги школы отдают предпочтение следующим сайтам: 
http://www.1september.ru, http://www.edu.ru, http://www.ege.edu.ru, http://www.ege.ru/, 

http://www.eor.edu.ru, http://www.fipi.ru, http://www.irro.ru, http://www.minobraz.ru/, 

http://www.irro.ru. 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

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: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 — совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

— совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

— оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 — развитие информационно- образовательной среды; 

 — создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к обучению на уровне основного общего образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

http://www.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.minobraz.ru/
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 — повышение информационной открытости образовательной организации, ведение 

электронных журналов и дневников. 

  

  

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

    Iэтап 

2015-2016 уч. год 

   II этап 

2016-2017 уч. год 

  

 

Нормативно-

правовые 

Наличие нормативно-правовой 

базы, необходимой для 

реализации ФГОС НОО 

   - совершенствование 

нормативно-правовой базы. 

- разработка необходимых 

новых локальных актов 

  

      

Учебно-

методические 

- 100% обеспечение 

учебниками УМК «Школа 

России». 

-сформирована библиотека 

ЭОР на базе БИЦ. 

-библиотека укомплектована 

печатными изданиями, 

- приобретение электронных 

учебников 

-разработка материалов для 

текущего контроля, 

фиксирования  результатов. 

 

- 100% обеспечение 

учебниками учащихся   

- расширение библиотеки 

ЭОР на базе БИЦ. 

- укомплектование 

библиотеки печатными, 

электронными изданиями. 

-разработка материалов для 

текущего контроля, 

фиксирования  результатов. 

 

  

подведени

е итогов 

 
Исх

одно

е 

сост

ояни

е 

сист

емы 

   

подведен

ие итогов 

    

 

Организационн

ые 

- организация деятельности 

всех участников 

образовательных отношений. 

- организация деятельности по 

совершенствованию модели 

внеурочной деятельности. 

- реализация сетевого 

взаимодействия. 

- организация деятельности 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

- совершенствование модели 

внеурочной деятельности. 

- расширение сетевого 

взаимодействия. 

 анализ 

 

 

 

анализ выявление 

проблем 

 

 

выявлени

е проблем     

Кадровые 

- работа РМО, ШМО 

- работа творческой группы по 

реализации ФГОС НОО 

- педсоветы, совещания 

- курсовая подготовка 

- самообразование 

 

 

- работа РМО, ШМО 

- работа творческой группы 

по реализации ФГОС НОО 

- педсоветы, семинары, 

круглые столы по теме 

- курсовая  подготовка 

- самообразование 

 корректир

овка ООП 

НОО корректи

ровка 

ООП 

НОО 

 

     

Материально-

технические 

- развитие инфраструктуры 

кабинетов. 

- создание и развитие игровых 

зон, и зон для индивидуальных 

занятий в классе. 

- совершенствование базы для 

проведения исследований 

обучающимися. 

- развитие кабинетов 

начальных классов. 

- оборудование помещений 

для занятий хореографией, 

изостудии. 

- развитие спортивной базы. 

- создание условий для 

занятий детей с ОВЗ 
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Информационн

ые 

  - широкое использование 

информационных стендов 

- через родительские собрания, 

конференции. 

- информирование через СМИ 

- широкое, активное 

использование школьного 

сайта. 

   - широкое использование 

информационных стендов,  

СМИ. 

- информирование 

родительской 

общественности через 

собрания, конференции. 

- создание отдельной 

странички по ФГОС НОО на 

школьном сайте. 

 

    

Экспертные 

Экспертиза условий, созданных 

для реализации ФГОС НОО на I 

этапе. 

 

Экспертиза условий, 

созданных для реализации 

ФГОС НОО на II этапе. 

 

  III этап 

2017-2018 уч. год 

 IV этап 

2018-2019 уч. год 

 

   

- совершенствование 

нормативно-правовой базы. 

- разработка необходимых 

новых локальных актов 

 

 

- совершенствование 

нормативно-правовой базы. 

- разработка необходимых 

новых локальных актов 

  

- 100% обеспечение 

учебниками учащихся 

-создание электронного 

каталога. 

- расширение спектра печатных 

и электронных изданий. 

 

 

 

 

 

 

- 100% обеспечение 

учебниками  учащихся, в 

том числе для реализации 

учебных предметов 

предметной области 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке»  

  - работа над созданием 

электронной библиотеки 

- расширение спектра  

печатных и электронных 

изданий. 

  

Наличие 

условий, 

обеспечив

ающих 

достижен

ие 

выпускни

ками 

начальной

школы 

нового 

результат

а 

образован

ия, 

определен

ного 

ФГОС 

НОО 

  подведен

ие итогов 

   

- организация деятельности 

всех участников 

образовательных отношений. 

- совершенствование модели 

внеурочной деятельности. 

- расширение сетевого 

взаимодействия. 

- организация деятельности 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

- совершенствование модели 

внеурочной деятельности. 

- расширение сетевого 

взаимодействия. 

 

 

 

анализ 

 

выявлени

е проблем    

- работа РМО, ШМО 

- работа творческой группы по 

внедрению ФГОС НОО 

- педсоветы, семинары, круглые 

столы по теме. 

- курсовая подготовка 

- самообразование 

- обобщение опыта на 

различном уровне. 

 

 

- работа РМО, ШМО 

- работа творческой группы 

по внедрению ФГОС НОО 

- педсоветы, семинары, 

круглые столы по теме 

- курсовая  подготовка 

- самообразование 

- обобщение опыта на 

различном уровне. 

 

корректи

ровка 

ООП 

НОО 

 

    

- развитие кабинетов начальных 

классов. 

- оборудование помещений для 

занятий естественнонаучными 

исследованиями. 

- развитие условий для занятий 

детей с ОВЗ 

 

- развитие кабинетов 

начальных классов. 

- оборудование помещений 

для занятий иностранными 

языками (лингафонные 

кабинеты) 

- развитие  условий для 

занятий детей с ОВЗ 

 



720 

 

 

    

  - широкое использование 

информационных стендов,  

СМИ. 

- информирование 

родительской общественности, 

в том числе о внесении 

изменений в образовательную 

программу в связи с введением 

новых учебных  предметов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

- работа отдельной странички 

на школьном сайте. 

- обобщение опыта на 

различном уровне 

   - широкое использование 

информационных стендов,  

СМИ. 

- информирование 

родительской 

общественности через 

собрания, конференции. 

- работа отдельной 

странички на школьном 

сайте. 

- обобщение опыта на 

Всероссийском уровне 

- сбор письменных согласий 

родителей (законных 

представителей) на изучение 

учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» 

 

   

Экспертиза условий, созданных 

для внедрения ФГОС НОО на 

III этапе. 

Экспертиза условий, 

созданных для внедрения 

ФГОС НОО на IVэтапе. 

 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательной организации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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