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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Общие положения 

           Образовательная  программа является  нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации учебно-воспитательной работы,  кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований школьной 

педагогической системы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Новокиевская ООШ»—  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации образовательной организацией 

ООПНОО предусматривает решение следующих основных задач: 

 -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 учебной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО разработана  с учётом особенностей 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 учебном процессе; 

 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. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса является развитие личности ребенка. 

 Принцип добровольности предполагает систему выбора видов деятельности. 

 Принцип природосообразностиличности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

            В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава;  

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

         Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности 
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(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

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

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

и самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

-планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  

-взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

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

рефлексивности;  

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

       При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования.  

         Состав участников образовательного процесса – обучающиеся 1-4 классов, 

педагогические работники, администрация школы, родители (законные представители), 

социальные и общественные партнѐры школы.  

МКОУ «Новокиевская ООШ» является сельской малокомплектной школой. 

Контингент обучающихся - это дети младшего школьного возраста от 6,5 до 11 лет, 

проживающие п. Новокиевск, д. Бураково, д. Красная Кавалерия. Контингент учащихся 

ежегодно уменьшается. 50% детей- это дети из неполных семей.  

Образовательную деятельность ведут 4 педагога, с большим педагогическим стажем.  
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Общая характеристика  основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

        ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО 

МКОУ «Новокиевская ООШ реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности  в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований  Стандарта:  

- требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 - требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным 

условиям.  

ООП НОО  содержит следующие разделы: 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, Сибири, Приангарья, 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 духовно-нравственного 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Большую роль в реализации внеурочной деятельности играет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом;  
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- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, определяется на основании запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и с учетом имеющихся условий (до 

1350 часов за четыре года обучения), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность вынесена во 

вторую половину рабочего дня и на каникулярное время. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

       Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов  

         Планируемые результаты в соответствии с п.19.2. ФГОС НОО обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО; являются основой для разработки  рабочих программ 

учебных предметов  и учебно-методической литературы, для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно – ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов. Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. Планируемые результаты строятся с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта. Планируемые 

результаты уточняют и конкретизируют  требования стандарта  для каждого учебного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. В тексте ФГОС начального общего 

образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего 

образования. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:   

 • личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные учащимися  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.   Планируемые результаты 

освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих 

результатов.  
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Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

         В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учетом необходимости:  

  - определения динамики картины развития учащихся  на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;    

      - 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, учащихся.   С этой целью  в 

структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются следующие 

уровни описания:  

1. Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Описывают основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой  программы в развитие  личности  учащихся, их способностей. Этот 

блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся  в блоках  

«Выпускник научится»  (1 – 3 классы – «Учащийся научится») к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников (учащихся). Критериями  отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования при получении 

начального общего образования и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся – как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения (с помощью итоговой работы). Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития  большинства учащихся – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перевода на следующий уровень образования. 

 3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную  группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
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возможность научиться» (1 – 3 классы – «Учащийся получит возможность научиться») к 

каждому разделу программы учебного предмета. Приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные  мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания   эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов  из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итоговой работы. Основные цели такого  

включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими  (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перевода на следующий уровень 

образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока проводится в 

ходе текущего и промежуточного оценивания.    

         Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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 

учащихся.  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
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информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 -определять тему и главную мысль текста; 

 -делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих 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; 

 -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. 
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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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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-
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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, 

сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; рисовать изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

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

и сохранять их; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Русский язык: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

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

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с 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: 
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

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 
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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 

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; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

частями текста, опираясь на 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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

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). 
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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). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

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: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 



20 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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 нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 

Математика  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 



23 

 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

  

 Основы религиозных культур и светской этики 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

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

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого 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 учебнотворческой 

деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 



30 

 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                                       Музыка 

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.  

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

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

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

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

музыке: сильная и слабая доли. Такт.  

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

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

                         Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 



32 

 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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 приемами 

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

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

                               Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
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– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

составлена в соответствии с ФГОС НОО направлена на обеспечение качества образования, и 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, ориентирует 

образовательный процесс на духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов и формирование УУД, обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения ООП, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов уровня начального образования, осуществляет 

оценку динамики учебных достижений учащихся. 

Целью школьной системы оценки  достижения планируемых результатов является 

получение объективной информации о процессе достижения планируемых результатов и 

факторах, влияющих на его уровень. 

Основные задачи системы оценки достижения планируемых результатов: 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования;  

- разработка и внедрение диагностического материала, соответствующего новым 

требованиям к результатам образования;  

стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю; формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке и взаимооценке.  

Основные функции  системы оценки достижения планируемых результатов: 

- контроль результативности образовательного процесса;  
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- коррекция путей достижения результата.  

Принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

результатов образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки достижения результатов; оптимальности 

использования источников первичных данных для определения  

показателей качества и эффективности образования;   

 - соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки   

достижения планируемых результатов.  

Среди отличительных особенностей   системы оценки   достижения планируемых 

результатов следует   выделить: 

-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 учащихся; сочетание внешней и 

внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; использование 

персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы 

образования, а также в иных аттестационных целях;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов,  инструментария и  

представлению данных; использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.;  

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Критерии оценки образовательных результатов 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.   

Основные критерии оценки: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.   



36 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной(анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 Итоговая  оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.   За  точку отсчета принимается    

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО.    

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

«удовлетворительно» - достижение опорного уровня, безусловный учебный успех 

ребенка, исполнение им требований ФГОС НОО т.е. оценка, свидетельствует об осознанном 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося - принятие и 

Поиск и установление 

личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

Знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение на основе 
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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 

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 

понимания их социальной 

необходимости; способность 

к моральной децентрации -

учету позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при ее 

разрешении;  

развитие этических чувств -

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения 

 

Формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Она осуществляется в процессе наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, классным руководителем (при отсутствии психолога). 

 Личностныерезультаты 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

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 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представители  

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально- 

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст- 

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 
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ценностных 

ориентаций 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

поступках и  

деятельности 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков- 

как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости  

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована  

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность оценить 

свои поступки в 

позиции «Я- 

школьник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее 

благополучие 

Умение  

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

Сформирована 

способность к 

решению моральных 
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образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

«Здоровый человек 

- успешный 

человек» 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в общении 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

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

других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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; 

-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. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

 Оценка  этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе   

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации   

программ развития.     

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

самостоятельность в обучении; 

-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 уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

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

учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Достижение метапредметных результатов проверяется успешностью выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе, выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 



41 

 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Диагностическим инструменктом мониторинга метапредметных УУД в школе является 

программный комплекс ««Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе»» (А. Г. Асмолова), включающий в себя программу, методические рекомендации, 

листы достижений. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий  (уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

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:  

-систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов  

-систему формируемых действий с учебным материалом, 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 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения. В эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые необходимы для успешного обучения.   

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,   

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.   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.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.) 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы 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, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

 Периодичность Задачи Оценка 

Стартовый контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, тестирование 

1в начале 

учебного года 

2 перед 

изучением 

блоков тем не 

менее 10 часов 

Установление 

исходного 

уровня развития 

разных 

аспектов личности 

учащегося, 

исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-низкий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

Поурочный контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

творческие работы, 

На каждом уроке Установление 

обратной связи, 

диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики 

последнего, 

сопоставление 

реально 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

Оценка складывается 

из: 

1)индивидуального 

наблюдения за 

работой учащегося: 

внимательность при 

объяснении 

материала, 

активность и 

творческий 

подход, отношение к 

учебе в целом; 

2)показателей 
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учебного  труда 

учащихся; 

своевременное 

выявление 

пробелов в усвоении 

материала для 

повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

полноты и глубины 

усвоения 

материала, умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

пятибалльной шкале. 

Показатели учащихся 

1классов 

оцениваются 

следующим образом: 

«умница», 

«молодец», 

«нам с тобой надо 

поработать, и все 

получится» с 

указанием ошибок и 

способов их 

исправления 

Тематический контроль 

устный опрос, 

практические 

работы, 

работа в тетрадях 

напечатной основе, 

тестирование, 

проектные работы, 

контрольные работы 

(в том числе 

комплексные) 

1.После изучения 

блоков тем не менее 

10 часов 

2.В конце четверти 

  

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала по 

конкретной теме 

(совокупности тем в 

рамках учебного 

периода) 

Оценка складывается 

из: 

показателей полноты 

и 

глубины усвоения 

материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

пятибалльной шкале. 

Показатели учащихся 

1 классов 

оцениваются 

следующим образом: 

«умница», 

«молодец», 

«нам с тобой надо 

поработать, и все 

получится» с 

указанием ошибок и 

способов их 

исправления 

Промежуточный (четвертной, итоговый(годовой) контроль 
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Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфель 

достижений, 

творческие работы, 

проектные работы, 

итоговые 

контрольные работы 

(в том числе 

комплексные) 

1.В конце четверти, 

учебного года 

2.В конце 4 класса 

Систематизация и 

Обобщение учебного 

материала 

Установление 

сформированного 

уровня развития 

разных аспектов 

личности учащегося, 

в том 

числе 

индивидуального 

уровня развития 

каждого ученика, 

качество реализации 

межпредметных 

связей. 

 

Оценка складывается 

из: 

1)индивидуального 

наблюдения за 

работой учащегося: 

внимательность при 

объяснении 

материала, 

активность и 

творческий подход, 

отношение к учебе в 

целом; 

2)показателей 

полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, 

которые оцениваются 

по пятибалльной 

шкале. 

Ученики 1классов 

получают словесную 

итоговую оценку по 

решению  педагоги- 

ческого совета 

школы. Оценка 

объявляется 

родителям. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущего,  

промежуточного оценивания  и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 

Оценка учебных достижений (предметных и метапредметных) учащихся 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% 

Пониженный не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, много 

разотработанная задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

0-49% 
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Достаточный (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

уменияи уже усвоенные 

знания 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

50-69% 

 

 

Повышенный  «4» хорошо. 

Успешное решение (1 – 2 ошибки 

самостоятельно) 

70-84% 

 

Высокий «5» – отлично, 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

85% - 100 % 

 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфолио обучающегося.   

Портфолио   позволяет: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является  способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку.   

В состав портфолио   включаются результаты повыщенного уровня (из блока 

«Выпуксник получит возможность научиться»), 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 ее пределами. 

В портфолио учеников включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
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высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

-по русскому,  литературному чтению,   иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

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,   материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по предметам эстетического цикла —иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

-по технологии —продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности:  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 портфель достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, портфель достижений  сопровождается специальными документами, 

в которых описаны состав портфель достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

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. 
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Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.   

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,   

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,    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: 

  Оценка 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне образования, 

Не  зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

Оценка    

«неудовлетворительно» 

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 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

учебной программы,   а 

результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий 

«удовлетворительно» 
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средствами данного предмета базового уровня 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на следующем уровне 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиямис оценкой   

«хорошо», «отлично». 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

учебной программы,   

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. 

Не  менее чем по половине 

разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично», 

 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном  освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением табличной характеристики 

обучающегося (лист индивидуальных достижений), в которой: 

- отмечаются уровни сформированности УУД; 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- отмечаются   психологические проблемы развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

         Оценка эффективности  деятельности образовательного учреждения 
Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой 

оценки качества  начального общего образования:  

 

Название процедуры Организация – разработчик 

Инструментарий и процедуры оценки 

качества начального общего образования 

в соответствии с ФГОС (математика, 

русский язык, окружающий мир, 

комплексные работы)    

Институт стратегических исследований в 

области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные работы 

(математика, русский язык, окружающий 

Федеральная служба по контролю и 

надзору в сфере образования   
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мир)    

Региональные диагностические 

контрольные работы (русский язык, 

математика, литературное чтение, 

окружающий мир)   

 

 

 

          Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного начального 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 учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет   

содержание воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, реализуемых МКОУ «Новокиевская  ООШ». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1.     Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.     Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3.     Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4.     Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5.     Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её 

самоактуализации. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определённых знаний, умений и, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

регулятивные 

  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

  

  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

  

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

  

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

  

  

              

  

Смысловые 

акценты УУД  

Технология  Физическая 

культура  

ОРКСЭ  Музыка Изобразитель -

ное искусство  

личностные самоопределение самоопредел 

ение 

морально - 

этическая 

ориентация 

самоопределение самоопределение 

регулятивные 

  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

  

  

широкий спектр источников информации 

познавательные 

логические 

  

 анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно- 

Практические 

действия  

Формулирование 

личностных, 

нравственных 

проблем 

самостоятельное  

создание способов 

решения проблем 

поискового и  

творческого характера  

 

коммуникативные 

  

средств языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге 

самовыражение: монологические высказывания 

разного типа приобретение иного, кроме 

вербального, способа общения  
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УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  Формирование 

УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. Заданные стандартом УУД определяют 

акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательной деятельности 

с учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. Способы учета уровня их 

сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебного плана по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.    Педагогическое 

сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.   Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. Для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках  1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе 

«Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и 

т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. В 

разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей страны (например, 

датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). Содержание заданий по 

математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  учащихся с 

информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

 В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Что и кто» (1 класс). 

Обучающиеся знакомятся с темами: 



52 

 

Что такое Родина? Родина - это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные 

сведения о народах России, её столице, о своей малой родине. Что мы знаем о народах 

России? Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк . Жизнь москвичей- 

наших сверстников. 

В учебнике 2 класса в разделе «Где мы живём?» обучающиеся знакомятся с темами: 

Родная страна. Имя родной страны –Россия, или Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Как устроен мир», «Путешествие по городам и странам»  

В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются темы: Природа России, Родной край – часть 

большой страны, Страницы Всемирной истории, Страницы истории России, Современная 

Россия. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся   знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.    Практические работы по изготовлению изделий 

традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у 

учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично 

воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурноисторического 

мира России. 

 В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся  предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-
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миллионерах, музеях России позволяют обучающимся  осознавать себя гражданами страны. 

Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и 

семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою 

страну.               Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже 

осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.   

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. 

 Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 

(надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 -сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий подход к 

решению, так и выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом (Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. Ч.1, стр.10) 

 1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трѐх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его).   

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?).  

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает как выглядел остров до 

и после превращения).  

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своѐ мнение.  

5. Синтез: Изложите в форме… своѐ мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это 

один и тот же остров. 

 6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?). 

1.4. Преемственность от дошкольного к начальному общему образованию 

         Занятия по программе «Школа радости» направлена на формирование у дошкольников 

умений рассуждать на различные темы, самостоятельно находить решение поставленной 

задачи, воспитание дружеских отношений между детьми,  развитие творческих способностей 

детей, уверенности, умения выступать на публике. 
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         С целью определения готовности детей  к обучению в начальной школе проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  (пособие «Что нужно знать и 

уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

          В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).  В  конце 4 

класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к продолжению обучения в основной  школе (пособия «Итоговое 

тестирование выпускников начальной школы»). 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

     Личностные УУД:    

-     действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-     действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-     формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

-    формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

-     эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-     формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-    формирование желания выполнять учебные действия; 

-    использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-   внутренняя позиция школьника; 

-   личностная мотивация учебной деятельности; 

 -  ориентация на моральные нормы и их выполнение.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-    целеполагание;  

-   планирование; 

-   прогнозирование; 

-   контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

-  коррекция; 

-  оценка; 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, 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 универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

-   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
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-  структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические УД: 

-  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: 

-   формирование проблемы; 

-   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

-      овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

-    постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-    управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

-   учитывать позицию собеседника (партнёра); 

-   организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

-   адекватно передавать информацию; 

-   отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
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относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований» 

Задачи на формирование УУД строятся на материале учебных предметов, на 

практических жизненных ситуациях, встречающихся в жизни обучающихся и имеющих для 

него значение. 

Личностные УУД – задачи  на регуляцию общения, кооперации и сотрудничества. 

Регулятивные УУД – задачи на планирование, ориентацию в ситуации, на 

целеполагание, планирование и принятие решения. 

Познавательные   - задачи на совершение логических операций, смысловое чтение. 

Коммуникативные – задачи на учет позиции партнера, на осуществление 

сотрудничества, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры. 

На этапе предварительной диагностики возможно использование специальных 

интегрированных проверочных работ по проверке некоторых личностных и метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов.  

 

Преемственность программы формирования УУД 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 

школу (дети не посещают дошкольное учреждение). 

Готовности детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем. С целью 

подготовки детей к обучению в школе, организуются подготовительные занятия (май, июнь) 

по программе «Школа радости» 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы для обучающихся, и в 

соответствии с особенностями начального общего  обучения на определённый период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

-  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на уровне 

начального общего обучения; 

-  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной школе. 

   

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над её 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

 Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

   
Результаты формирования УУД на уровне НОО 

Класc Личностные 

УУД 
 

 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативны

е 

УУД 

 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

1. Участвовать в  

диалоге на уроке 

и  

в жизненных  

ситуациях.  

2. Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по  

классу.   

2. Соблюдать  

простейшие 

нормы  

речевого этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить.  
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3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их 

норм. 

 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, определять 

тему 

 

3. Слушать и  

понимать речь  

других.  

4. Участвовать  в  

паре.   

2 

класс 

1. Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к  

своему народу, к  

своей родине.   

3. Освоение  

личностного  

смысла учения,  

желания 

учиться.   

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций  и  

поступков 

героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческ

их  

норм.  

1. Самостоятельно  

организовывать  

свое рабочее  

место.  

2. Следовать  

режиму  

организации  

учебной и  

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель  

учебной  

деятельности с  

помощью учителя  

и самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения  

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя.  

5.  Соотносить  

выполненное  

задание  с  

образцом,  

предложенным  

учителем.  

6. Использовать в  

работе простейшие   

инструменты и  

более сложные  

приборы  

(циркуль).   

6. Корректировать  

выполнение  

задания в  

1.  

Ориентироваться в  

учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания.   

2. Отвечать на  

простые  и  

сложные вопросы  

учителя, самим  

задавать вопросы,  

находить нужную  

информацию в  

учебнике.  

3. Сравнивать  и  

группировать  

предметы, объекты   

по нескольким  

основаниям;  

находить  

закономерности;  

самостоятельно  

продолжать их по  

установленном  

правилу.   

 4. Подробно  

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;   

составлять  

простой план .  

5. Определять,  в  

каких источниках   

можно  найти   

1.Участвовать в  

диалоге; слушать 

и  

понимать других,  

высказывать 

свою  

точку зрения на  

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои  

мысли в устной и  

письменной речи 

с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных  

речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, 

других  

художественных 

и  

научно- 

популярных 

книг,  

понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя  

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном  

решении  

проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем.  

7. Оценка своего  

задания по  

следующим  

параметрам: легко  

выполнять,  

возникли  

сложности при  

выполнении. 

необходимую  

информацию для   

выполнения  

задания.   

6. Находить  

необходимую  

информацию,  как  

в учебнике, так и в   

словарях в  

учебнике.  

7. Наблюдать и  

делать  

самостоятельные    

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,  

«справедливость

»,«желание  

понимать друг  

друга», 

«понимать  

позицию 

другого».  

2. Уважение к  

своему народу, к  

другим народам,  

терпимость к  

обычаям и  

традициям 

других  

народов.  

3. Освоение  

личностного  

смысла учения;  

желания  

продолжать 

свою  

учебу.  

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций  и  

поступков 

героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

1. Самостоятельно  

организовывать  

свое рабочее место  

в соответствии с  

целью выполнения  

заданий.  

2. Самостоятельно  

определять  

важность или   

необходимость  

выполненияразличны

х задания  

в учебном   

процессе и  

жизненных  

ситуациях.  

3. Определять цель  

учебной  

деятельности с  

помощью  

самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения  

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя.  

5. Определять  

правильность  

выполненного  

задания  на основе  

сравнения с  

предыдущими  

заданиями, или на  

основе различных  

образцов.   

6. Корректировать  

выполнение  

задания в  

1.  

Ориентироваться   

в учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг  

своего 

незнания;планировать свою  

работу по  

изучению  

незнакомого  

материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать,  

какая   

дополнительная  

информация буде  

нужна для  

изучения  

незнакомого  

материала;  

отбирать  

необходимые   

источники  

информации среди  

предложенных  

учителем  

словарей,  

энциклопедий,  

справочников.  

3. Извлекать  

информацию,  

представленную в  

разных формах  

(текст, таблица,  

схема, экспонат,  

модель,   

а, иллюстрация и  

1. Участвовать в  

диалоге; слушать 

и  

понимать других,  

высказывать 

свою  

точку зрения на  

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои  

мысли в устной и  

письменной речи 

с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных  

речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, 

других  

художественных 

и  

научно- 

популярных 

книг,  

понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя  

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном  

решении  

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою  

точку зрения,  

соблюдая 
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общечеловеческ

их  

норм,  

нравственных и  

этических  

ценностей.  

соответствии с  

планом, условиями  

выполнения,  

результатом  

действий на  

определенном  

этапе.   

7. Использовать в  

работе литературу,  

инструменты,  

приборы.   

8. Оценка своего  

задания по   

параметрам,  

заранее  

представленным.  

др.)  

4. Представлять  

информацию в  

виде текста,  

таблицы, схемы, в  

том числе с  

помощью ИКТ.  

5. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные  

объекты, явления,  

факты.   

правила  

речевого этикета.   

6. Критично  

относиться к  

своему мнению  

7. Понимать 

точку  

зрения другого   

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять 

роли,  

договариваться  

друг с другом.   

4 

класс 

1. Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые 

ценности:   

«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,  

«справедливость

»,  

«желание  

понимать друг  

друга», 

«понимать  

позицию 

другого»,  

«народ»,  

«национальност

ь»  

и т.д.  

2. Уважение  к  

своему народу, к  

другим народам,  

принятие  

ценностей 

других  

народов.  

3. Освоение  

личностного  

смысла учения;   

выбор  

дальнейшего  

образовательног

о  

маршрута.  

4. Оценка  

1. Самостоятельно   

формулировать  

задание:  

определять его  

цель, планировать  

алгоритм его  

выполнения,  

корректировать  

работу по ходу его  

выполнения,  

самостоятельно  

оценивать.  

2. Использовать   

при выполнения  

задания различные  

средства:  

справочную  

литературу, ИКТ,  

инструменты и  

приборы.   

3. Определять  

самостоятельно  

критерии  

оценивания, давать  

самооценку.   

1.  

Ориентироваться в  

учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по  

изучению  

незнакомого  

материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать,  

какая   

дополнительная  

информация буде  

нужна для  

изучения  

незнакомого  

материала;  

отбирать  

необходимые   

источники  

информации среди  

предложенных  

учителем  

словарей,  

энциклопедий,  

справочников,  

электронные  

диски.  

3. Сопоставлять  и  

отбирать  

информацию,  

полученную из   

Участвовать в  

диалоге; слушать 

и  

понимать других,  

высказывать 

свою  

точку зрения на  

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои  

мысли в устной и  

письменной речи 

с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных  

речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, 

других  

художественных 

и  

научно- 

популярных 

книг,  

понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя  

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном  

решении  

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою  
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жизненных  

ситуаций  и  

поступков 

героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения  

общечеловеческ

их  

норм,  

нравственных и  

этических  

ценностей,  

ценностей  

гражданина  

России.  

различных  

источников  

(словари,  

энциклопедии,  

справочники,  

электронные  

диски, сеть  

Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные  

объекты, явления,  

факты.   

5. Самостоятельно  

делать выводы,  

перерабатыватьинформаци

ю,  

преобразовывать  

её,  представлять  

информацию на  

основе схем,  

моделей,  

сообщений.  

6. Составлять  

сложный план  

текста.  

7. Уметь  

передавать  

содержание в  

сжатом,  

выборочном или  

развёрнутом виде 

точку зрения,  

соблюдая 

правила  

речевого этикета;  

аргументировать  

свою точку 

зрения  

с помощью 

фактов  

и 

дополнительных  

сведений.    

6. Критично  

относиться к  

своему мнению.  

Уметь взглянуть  

на ситуацию с  

иной позиции и  

договариваться с  

людьми иных  

позиций.  

7. Понимать 

точку  

зрения другого   

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять 

роли,  

договариваться  

друг с другом.  

Предвидеть   

последствия  

коллективных  

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов размещены в Приложении 1 к ООП НОО и 

размещены на сайте школы.  

Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 
1 КЛАСС 

Добукварный период 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя строка рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинных наклонных линий с закруглением 
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внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и  

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная буква А,а. 

Строчная и заглавная буква О,о. Строчная и заглавная буква И,и. Строчная буква ы. 

Строчная и  заглавная буква У,у. 

Букварный период 

Сравнение написания печатных и письменных букв. Письмо строчных и заглавных букв 

алфавита по образцу. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Письмо под диктовку 

букв, слогов, предложений. Оформление на письме всех видов предложений. Списывание 

слов, предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо с комментированием и под 

диктовку. 

Послебукварный период 

Слого-звуковой анализ слов. Слог. Ударение. Гласный звуки. Схема слов. Письмо 

предложений с комментированием. Списывание с печатного текста. Сильные и слабые 

позиции гласных звуков. Оформление предложений в тексте. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Заглавная буква в именах собственных. Правописание жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Письмо слов с мягким знаком. Алфавит и его значение. 

 

Наша речь 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление).Русский язык- родной 

язык русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог 

Текст и предложение. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Связь слов в предложении. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова… 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные и 

многозначные (общее представление).Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление).Деление слов на слоги .Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. 

Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. Развитие 

творческого воображения через создание сравнительных образов. Ударение (общее 

представление) Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки Репка». 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. Ударные и безударные гласные 
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звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука 

в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук (изменение формы слова). Работа с орфографическим словарем. Развитие 

речи.. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающихзвуком (й) и буквой й. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, 

коньки).  

Развитие речи.  

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Согласные звонкие и 

глухие. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости- 

звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение 

формы слова). 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ . Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, 

чн, 

чт. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Развитие речи. Воспроизведени по 

памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

Проект №1 «Скороговорки». 

Проект №2 «Сказочная страничка». 
2 КЛАСС 

Наша речь 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его 

значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). 

Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь диалогическая и 

монологическая. 

Текст. Признаки _текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

Построение текста: вступление, основная часть. Заключение. Воспроизведение прочитанного 

текста. 

Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. 
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Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и 

задачами. 

Предложение 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли. Связь 

слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в 

предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень» 

Слова, слова, слова… 

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словесно – 

художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Расширение представления о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение 

родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в 

однокоренных словах. Работа со словарем однокоренных слов учебника. Единообразное 

написание корня в однокоренных словах. Слова с непроверяемым написанием. 

Слог как минимальная произносительная единица. Словообразующая функция ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Звуки и буквы 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные обозначения 

слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита 

при работе со словарями. 

Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др. его значение. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины З. Е. Серебряковой «За 

обедом». 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, е, ю, я и их функции в слове: обозначают 

один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме; 

обозначают в определенных позициях два звука – согласный звук (й) и последующий 

гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 
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Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова 

(изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

Наблюдение над использованием речи фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Произношение и 

написание слов с удвоенными согласными. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, е, ю, ь. 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. 

Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями 

чн. чт. Правописание сочетаний чк, чн,чт, щн, нч. 

Работа с текстом. 

Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Работа с предложением и текстом. 

Глухие и звонкие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по 

глухости – звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости - звонкости 

согласный звук, на конце слова и перед согласным в корне: изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов. 

Определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и 

парных по глухости – звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Фонетический разбор слова. 

Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением 

слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проекты: «И в шутку и всерьез», «Пишем письмо», «Рифма». 

Части речи. 

Соотнесение слова — названий. Вопросов. На которые они отвечают, с частями речи. 
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Формирование умения работать с графической информацией. 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 

буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 

Составление устного рассказа по репродукции картины в. М. Васнецова «Богатыри». 

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имен существительных. Изменение существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в единственном числе. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении(подлежащее или 

второстепенный член). 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части 

речи. 

Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Глагол как часть речи и употребление егов речи (общее представление). Синтаксическая 

функция глагола в предложении. 

Составление рассказа по репродукции картины художника А. К Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Формирование навыка правильного 

употребления глаголов в речи. Правописание глаголов с частицей не. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Понятие о тексте – повествовании. Роль глаголов в тексте – повествовании. 

Составление текста – повествования на предложенную тему. Составление письменного 

ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Понятие о тексте – описании. Роль имен прилагательных в тексте – описании. 

Составление текста – описания на основе личных наблюдений(описание домашнего 

животного либо комнатного растения). 

Составление текста – описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение как часть речи: его значение, употребление в речи. Общее представление о 

личных местоимениях. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление текста 

из предложений с нарушенной последовательностью повествования. Составление по 

рисункам текста – диалога. 

Текст – рассуждение. Структура текста – рассуждения. Работа с текстом. 

Предлог. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста. 

Проект: «В словари – за частями речи!» 

Повторение 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 
3 КЛАСС 
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Язык и речь 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии 

с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 
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Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости- 

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Проект: «Рассказ о слове». 

Состав слова 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове.решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия приФормирование умений 

ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решении 

орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

Проект: «Семья слов» 

Части речи 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара- мель, 

листва облетела и др.). 
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Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой,_-ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Проект: «Тайна имени», «Зимняя страничка», «Имена прилагательные в загадках» 

Правописание частей слова 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

Местоимение. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица 

в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 



70 

 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 
4 КЛАСС 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. 

Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Проект №1 «Похвальное слово знакам препинания» 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).' Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного 

и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
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Имя существительное 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость 

за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Проект   № 2 «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Проект №3 «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина». 

Личные местоимения . 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол 
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Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не 

определенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов- антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Проект № 4 «Пословицы и поговорки». 

Литературное чтение 

1 КЛАСС 

Добукварный период 

«Азбука» — первая учебная книга. Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Правила работы с учебной книгой. 

Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. 

Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение слова в составе 

предложения .Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на 

слоги. 

Определение количества слогов в словах. Графическое изображение слова, разделённого на 

слоги. Ударение. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения 

на модели слова  слого ударные схемы). Звуки в окружающем мире и в речи. Упражнения в 

произнесении и слышании изолированных звуков. 

Звуки в словах. Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство звукового состава 

слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Моделирование звукового состава слова. 

Слог-слияние. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за 

пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния. 

Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], буквы Аа, Уу, Оо, Ии, ы. Особенности произнесения 

звуков. Характеристика звуков. 
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Букварный период 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Твёрдость и мягкость согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение твёрдых 

и мягких согласных на схеме-модели слова. Функция букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. Способ чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Чтение слияний согласного с гласным в слогах. Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и орфоэпическим. Чтение предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Особенности 

артикуляции новых звуков. Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

 Звонкие и глухие согласные. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Особенности 

артикуляции звуков [р], [р’]. 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, е.Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Буква е — показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Гласные буквы Я, я. Буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква 

я — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Буква ь — 

показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш].Гласные 

буквы Ё, ё. Буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Звук 

[j’], буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Буква ё в начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Гласный звук [э], буквы Э, э. Мягкий глухой 

согласный звук [щ’].Буквы Щ, щ. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Русский алфавит. Правильное называние букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Послебукварный период 

Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К. Ушинский « Наше 

Отечество.» История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». В. Крупин 

«Первый букварь». А.С. Пушкин. Сказки. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.И. Чуковский 

«Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два». М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и рассказы русских 

писателей и поэтов: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов. 

Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. Проект «Живая Азбука». 

Проект №1 «Живая азбука» 

Литературное чтение 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником «Литературное чтение». 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С.Черным .Ф.Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Проект №2 .Создаём музей «Город букв». 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
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Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Проект №3. «Составляем азбуку загадок» 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

Проект №4. «Наш класс – дружная семья». 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 
2 КЛАСС 

Вводный урок 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. Высказывания о книгах 

К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Классификация высказываний. Р.Сеф «Читателю». 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа .Русские народные песни. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Считалки и небылицы – малые жанры устного народного 

творчества. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. 

 Осень Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт 

«Поспевает брусника», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «Ласточки пропали», 

А.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад», С.Есенин «Закружилась листва 

золотая», В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скворечник», В.Берестов 

«Хитрые грибы», Грибы (из энциклопедии), М.Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный», Вот север тучи нагоняя…», 

«Зима!...Крестьянин, торжествуя…», Сказка о рыбаке и рыбке. 

И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и муравей». 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок». 

О братьях наших меньших 

Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем становится», Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака», В.Берестов «Кошкин щенок», М.Пришвин 

«Ребята и утята», Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков «Храбрый утёнок», В.Бианки 

«Музыкант», «Сова». 

Из детских журналов 
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Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?», «Весёлые чижи», «Что это было?»; Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог»; Ю.Владимиров «Чудаки; А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка». 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима 

И.Бунин «Зимним холодом пахнуло»; К.Бальмонт «Светло-пушистая»; Я.Аким «Утром 

кот…»; Ф.Тютчев «Чародейкою зимою»; С.Есенин «Поёт зима-аукает…», «Берёза»; 

Русская народная сказка «Два Мороза»; С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело 

было в январе»; С.Дрожжин «Улицей гуляет…». 

Писатели детям 

К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе»; С.Маршак. «Кот и 

лодыри»; С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»; А.Л.Барто «Верёвочка», 

«Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка –добрая душа»; Н.Н.Носов «Затейники», 

«Живая шляпа», «На горке». 

Я и мои друзья 

В.Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты»; Э.Мошковская «Я ушёл в свою обиду…»; 

В.Лунин «Я и Вовка»; Н.Булгаков «Анна, не грусти!»; Ю.Ермолаев «Два пирожных»; 

В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?». 

Люблю природу русскую. Весна 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка», «В бурю; А.Блок «На лугу»; С.Маршак «Снег уже теперь не тот…»; 

И.Бунин «Матери»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; Э Мошковская «Я маму мою 

обидел…»; С.Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз 

Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха»; 

Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память»; 

В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»; Г.Остер «Будем знакомы»; В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Литература зарубежных стран 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»; английская народная песенка 

«Перчатки», «Храбрецы»; французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»; немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают дети». 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 
3 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. .Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

Богородска игрушка. 

Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 
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В.Васнецова и И.Билибина. Сравнение художественного и живописного текста. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты XIX-XX века. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. Олицетворение- средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». A.A. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. 

Эпитеты-слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И.С. 

Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания картины 

природы. И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. Утренник «Первый снег». 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Великие русские писатели 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о 

И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Н.Толстой. Детство Л. Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н.Толстого. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», повествовательное 

стихотворение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. К.Д. 

Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». Создание словесных картин. 

Оценка достижений. 

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Оценка достижений. 

Были-небылицы 
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М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём описания подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. А.И. Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон». Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и 

ту же тему. С.А. Есенин «Черемуха». Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. Оценка достижений. 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь!» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. Листопадничек-главный герой произведения. Рассказ о 

герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку». Оглавление текста. Главные герои 

рассказа. 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. А.Л. Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если...». Е.А. 

Благинина. «Кукушка», «Котенок». Оценка достижений. 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Оценка достижений. 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старинные детские журналы. По страницам 

журналов для детей. Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного сборника 

добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего 

города. Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений. 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений. 
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4 КЛАСС 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья. 

Летописи, былины, жития 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки».Прозаический текст былины в 

пересказе Н.Карнауховой. «Сергий Радонежский – святой земли русской». Проекты: 

«Создание календаря исторических событий», «Подготовка сообщения о важном 

историческом событии» (на выбор). 

Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок», А.С. Пушкин. Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…».М.Ю.Лермонтов «Дары 

Терека». Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». 

 Л.Н. Толстой «Детство». Басня «Как мужик камень убрал». А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!», «Где сладкий 

шёпот…». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…».Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки…».И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин 

«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Родина (6ч.) 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». 

Проекты: «Они защищали Родину», «Россия – Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о 

Родина моя!» (на выбор) 

Страна Фантазия 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера».  Сельма Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

Английский язык 

2 класс 
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Знакомство:  с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность, гражданство); 

представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).   

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.   

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых.  

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. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках.   

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

и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.   

Страна/страны изучаемого языка   и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг . Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с 

врачом).  

3 класс 

Знакомство с новыми учениками в классе,представление персонажей учебника и 

персонажей детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. Мой 

день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности).  Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. 

Путешествия, транспорт 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, 

спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный 

отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия:рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем питомце. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. 

Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с Австралией: природа и 

животный мир; достопримечательности. Родная страна: Москва — столица России, Санкт- 

Петербург, Сочи — столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его 

размеры. Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального единства (7 ноября). 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и благодарность за 

подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков) 

 

4 класс 

Дом. Введение нового лексического материала по теме. Аудирование, чтение и работа с 

текстами и диалогами: Мой дом. Моя квартира. Говорение: Поиграем в прятки. Комната 

Джима и Джилл.  

Город и деревня. Город и деревня, рассказ о Великобритании, Люди и животные. Говорение 

и письмо Учимся сравнивать, Что можно делать в саду, Где живут животные. 

Рассказы по истории.  Читаем истории прошлого лета, Небылицы, Зимняя фантазия, Волк и 

ягненок. Введение нового грамматического материала Прошедшее простое время. Говорение 

и письмо: Как спросить о прошлом, Сочиняем сказку.  

В кругу своей семьи. Новая история про Джейн, Разговор по телефону, Любимые занятия 

членов семьи, Что ты любишь делать по воскресеньям. Говорение и письмо: Называем 

время, Домашние обязанности, 

Покупки. Одежда, Слоненок и его новая одежда. Говорение и письмо: Покупаем одежду. 

Покупаем продукты, Еда в разное время суток. 

Моя школа. Кабинет английского языка. Школьные принадлежности, Расписание уроков. 

Говорение и письмо: Описываем классную комнату, Анкета для участия в конкурсе., 

интервью с одноклассником, Любимые занятия.  

 

 

 

Математика 

1 КЛАСС 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Пространственные и временные 

представления 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с 

использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх. 

Представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. 

Знаки «>», «<», «=» Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, 

прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 

отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов). 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

определение закономерности построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, 

и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая 
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выдаёт число следующее при счёте сразу после заданного числа. 

Проект №1 «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых 

выражений). Сложение и вычитание в пределах 10. Приёмы вычислений. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий. 

Сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0.Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то …», логические задачи. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10+7,17- 

7,16— 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на 

сложение и вычитание. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сравнение 

массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

Общий приём сложения и однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (…+2, …+3, 

..+4,…+5,…+6, …+7, …+8, …+9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: приём 

вычитания по частям; приём, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера; логические 

задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки; задачи с 

недостающими данными. 

Проект №2. Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. 
2 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Числа однозначные и двузначные. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 

35-5, 35-30. 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 
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«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-

расчеты; работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и форму; логические задачи. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Числовые действия, содержащие действия сложение и вычитание. Решение задач, обратных 

заданной, решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

Время. Единицы времени- час, минута. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений. 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20, 60+18,36-2,36-20, 26+4, 30-7, 60-

24. 26+7, 35-8. 

Решение задач. Запись решения задачи в виде выражения. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера, 

математические игры «Угадай результат». Лабиринты с числовыми выражениями; 

логические задачи. 

Выражение с переменной вида а+12, в-15,48-с. 

Уравнение. 

Проверка сложения и вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

составление высказываний с логическими связками «если..., то..», «не все»; задания на 

сравнение длины, массы объектов; работа на вычислительной машине, изображенной в виде 

графа и выполняющей действия сложение и вычитание. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. 

Угол. Виды углов(прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Основные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. 

Решение текстовых задач. 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: выявление 

закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; логические задачи 

и задачи повышенного уровня сложности. 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1и 0. 

Переместительное свойство умножения. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

Периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деление. 

Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками «если..,то..», «каждый»; составление числовых рядов 

по заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. 
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Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление 

Связь между компонентами и результатом умножения. Прием деления. Основанный на связи 

между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и деления на число 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 

3 и на 3. Деление на 3. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: построение 

высказываний с логическими связками «если..,то..», «каждый», «все»; составление числовых 

рядов по заданной закономерности; логические задачи. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. 
3 КЛАСС 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестными 

слагаемыми на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. С неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения 

и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. 

Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; работа на вычислительной 

машине; задачи комбинаторного характера; математические игры «Угадай число», 

«Одиннадцать палочек»; задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по 

описанию их расположения. 

Проект: «Математические сказки» 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20х3, 3х20, 60:3, 80:20. Приемы деления для случаев 

вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Приёмы 

деления для случаев вида 87:29. 66:22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида a + b, a – b, a ∙ b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных 

значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 



84 

 

умножения и деления. Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими связками «если не …, то…», «если не …, то не  

Проект: «Задачи-расчёты» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц.(десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи- 

расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Приёмы устных вычислений, в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+20, 500-80, 120х7, 300:6 и др.). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 
4 КЛАСС 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов, класс миллиардов. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100,1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 

Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город» 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Таблица единиц длины. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Таблица единиц 

площади. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Таблица 

единиц массы. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Таблица единиц времени. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности. 

Умножение и деление 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. Решение текстовых 

задач. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18х20, 25х12. 

Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающееся нулями. Решение задач на одновременное 

встречное движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

«Страничка для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; задачи-расчёты; математические игры. 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Алгоритм 

письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 

Проверка умножения делением и деления умножением. 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка 

пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. 

Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий. 

Окружающий мир 

 1 КЛАСС 

Введение 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба». Знакомство с постоянными персонажами 

учебника – Муравьём Вопросником и Мудрой Черепахой. 

Что и кто? 

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина - это наша страна Россия 

и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой 

родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 
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Что мы знаем о Москве? Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк . Жизнь москвичей- 

наших сверстников. 

Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 

Создание Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков ( форма, 

цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

Что растет на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных 

растений в классе. 

Что растет на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней 

окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. 

Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 

Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. 

Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Практические работы: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа- 

определителя; находить у растений их части; определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя; определять растения цветника; определять деревья по листьям; 

исследовать строение пера птицы; исследовать строение шерсти зверей; моделировать 

устройство компьютера, формы Земли, устройство светофора. 

Проекты: «Моя малая родина» 

Как, откуда и куда? 

Как живет семья? Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие 

люди. 

Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой воды. 
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Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении 

воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лед? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берется и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Практические 'FFх работы: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку; 

собирать простейшую электрическую цепь; рассматривать морскую соль и проводить опыт 

по «изготовлению» морской воды; свойства снега; исследование снежков и снеговой воды на 

наличие загрязнений; ухаживание за комнатными растениями; уход за животными живого 

уголка; изготовление кормушек; сортировка мусора по характеру материала. 

Проекты: «Моя семья» 

Где и когда? 

Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к 

учителю. 

Когда придет суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времён года. 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких 

районов. 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 

Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на 

зиму. 

Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
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Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность 

человека за состояние окружающего мира. 

Практические работы: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду; 

экватор и жаркие районы Земли. 

Проекты: «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие 

Льва. 

Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Почему идет дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и 

способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. 

Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой 

и собакой. 

Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и значение 

в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости 

от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные 

корабли). Устройство корабля. 

Зачем строят самолеты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости 

от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности 

в автомобиле, в поезде и на железной дороге,  а также в других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте. 
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Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Практические работы: исследовать возникновение и распространение звуков; познакомиться 

с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; приёмы чистки зубов и мытья 

рук. 

Проекты: «Мои домашние питомцы». 
2 КЛАСС 

Где мы живём? 

Родная страна. Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны – 

Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, 

флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). 

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

Наш адрес в мире. Вселенная. Звёзды и планеты. Земля – одна из планет. Разнообразие стран 

и народов на Земле. Наша страна – одна из стран мира, родной дом многих народов. 

Разнообразие городов и сёл России. Наш город (село), родной край – наша малая родина. 

Проект: «Родной город (село)». 

Природа 

Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая 

природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. Связи между неживой и 

живой природой. 

Явления природы. Что такое явления природы. Сезонные явления. Измерение температуры 

воздуха, воды. Тела человека. Термометр – прибор для измерения температуры. Виды 

термометров. 

Что такое погода. Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

В гости к осени. Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 

Про воздух и про воду. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Комнатные растения. Эстетическое воздействие растений на 

человека. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. Зависимость строения 

животных от их образа жизни. 

Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость 

сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их различие. 

Разнообразие культурных растений. Легенды о растениях. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 

Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных. 

Комнатные растения. Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 
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Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 

хомячок, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. 

Про кошек и собак. Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак.Роль кошек и 

собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Красная книга. Необходимость создания Красной книги.Знакомство с отдельными 

растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Практические работы: знакомиться с устройством термометра, измерять температуру 

воздуха,воды, тела человека; исследовать с помощью лупы состав гранита. Рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и слюды; осваивать приёмы ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией; приёмы содержания животных живого уголка. 

Проект: «Красная книга, или. Возьмём под защиту». 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Жизнь города и села 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, 

как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от 

назначения. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Культура и образование. Учреждения культуры: музеи, театры, школы. Памятники 

культуры, их охрана. 

Все профессии важны. Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

В гости к зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Проект: «Профессии». 

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

посёлка. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их работа. 

Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах ( сигналы 

светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

Практическая работа: правила личной гигиены; отработка правил перехода улицы. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом.  Культура поведения общественных местах 

(в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Проект: «Родословная», «Страны мира». 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 
3 КЛАСС 

Как устроен мир? 

Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология – наука о 

живой природе. Царства живой природы (растения, грибы, бактерии, животные). Ценность 

природы для людей. 

Человек. Человек – часть природы. Отличия человека от других живых существ. Внутренний 

мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. Глава 

государства. Представление о гражданстве. Мы – граждане России. 

Что такое экология. Мир глазами эколога. Экология как наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, ее роль в жизни человека и общества. Экологические 

связи, их разнообразие. 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий голубь - примеры исчезнувших животных по вине 

человека. Охрана природы. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые 

территории. 

Проект: « Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. Естественные и 

искусственные тела. Твердые, жидкие, газообразные вещества. 

Разнообразие веществ. Химия – наука о веществах. Наиболее распространенные в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Кислотные дожди. 

Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды. 

Превращение и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по 

охране чистоты воды и её экономному использованию. 

Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в природе, причины и 

последствия. 

Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о растениях. 

Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений, связи между растениями и 

окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека. 

Размножение и развитие растений. Опыление. Рол насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам распространения семян. Развитие растений 

из семян. 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе. 
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Разнообразие животных. Многообразие животного мира, классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные. Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Зоология – наука о животных. 

Кто что ест? Приспособление животных к добыванию пищи, защите от врагов. 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп. 

Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные, внесенные в Красную книгу. Правила поведения в природе. 

Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Съедобные и несъедобные грибы, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: 

производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

Проект: «Разнообразие природы родного края» 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Анатомия, физиология. Гигиена как науки. Понятие об органах, системе 

органов тела человека: нервная, кровеносная, пищеварительная. 

Органы чувств. Глаза, уши нос, язык, кожа, их рол в восприятии мира. Гигиена органов 

чувств. Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. 

Свойства кожи, Гигиена кожных покровов. Первая помощь при обмораживании, ожогах, 

ранах, ушибах. 

Опора тела и движение. Опорно – двигательная система, ее роль в организме человека, 

осанка, важность выработки и сохранения правильной осанки. 

Наше питание. Питательные вещества, необходимые организму ( белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты, в которых они содержатся . Пищеварительная система, ее строение и 

функционирование. Гигиена питания. 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс и его частота. 

Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор предупреждения заболеваний, 

способы закаливания. Правила поведения в случае заболевания. 

Здоровый образ жизни. Понятие о ЗОЖ, правила ЗОЖ для школьников. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Практические работы: измерение роста и массы тела человека; определять наличие 

питательных веществ  в продуктах питания; измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

Проект: «Школа кулинаров». 

Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дроге в школу, при переходе улицы, езде 

на велосипеде, транспорте. 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса. 

Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте. На 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу и т.д. 
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Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки, кошки). 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки 

воды. 

Проект: «Кто нас защищает». 

Чему учит экономика? 

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей – 

главная задача экономики. Товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Бережное использование 

природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд умственный и физический. Роль 

образования в экономике. 

Полезные ископаемые. Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение, 

способы добычи охрана полезных ископаемых. 

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. 

Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. Содержание и разведение сельскохозяйственных 

животных. 

Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики. Отрасли 

промышленности. 

Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля – продажа. Рол денег в экономике. Виды 

денежных знаков. 

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. 

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую среду. Экологические прогнозы, их влияние на экономику. 

Практические работы: исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану; рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду. 

Проект: «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам 

Золотое кольцо России. Золотое кольцо России – слава и гордость страны. Города Золотого 

кольца – Сергиев – Посад, Переславль – Залесский, Ростов и их достопримечательности. 

Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия) 

, 

их столицы, государственное устройство. государственные языки, флаги и т.д. 

Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, 

государственное устройство, флаги, достопримечательности. 

В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, 

флаги, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Франция). Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её местоположение на 

карте, столица, государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столица, государственное 

устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города. 

По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства. Являющиеся 

символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, 

статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы). 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверка знаний и умений. 
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Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценке своих достижений. 

Проект: «Музей путешествий». 
4 КЛАСС 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце –

ближайшая к Земле звезда. 

Планеты Солнечной системы. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Изучение планет астрономами. 

Звёздное небо – Великая книга Природы. Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: 

Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран, 

Плеяды– скопления звёзд в созвездии Тельца. 

Мир глазами географа. Понятия о географии как науке и географических объектах. Карта 

полушарий. История создания карт в мире и в России, история создания глобуса. 

Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. 

Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Когда и где? Понятие о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши 

дни. «Лента времени». Историческая карта. 

Мир глазами эколога. Представления о развитии человечества во взаимодействии с 

природой. 

Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический календарь. 

Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном и Всемирном культурном наследии). Наиболее 

значимые объекты Всемирного и культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Практическая работа: моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Природа России 

Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и 

горы. Вулканы Камчатки – объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник. 

Моря, озёра и реки России. Моря Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. 

Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское. Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Дальневосточный морской заповедник. 

Природные зоны России. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. 

Причины смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность. 

Зона арктических пустынь. Место положения зоны арктических пустынь. Зависимость 

природы особенности Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная 

ночь. Полярные сияния. Живые организмы. Зоны арктических пустынь. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь. 

Тундра. Местоположения зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные 

особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия 

местного населения. Экологические проблемы в зоне тундры. 

Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические связи в лесах. 

Лес и человек. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана 

природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. 

Зона степей. Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические 
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проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для 

редких животных. 

Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Освоение полупустынь и 

пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник 

«Чёрные земли». У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её природные 

особенности. Правила безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа, животные и растения, внесённые в Красную книгу 

России. 

Родной край - часть большой страны 

Наш край.  Политико - административная карта России. Наш край на карте России. Карта 

родного края. Общая характеристика родного края. 

Поверхность нашего края. Формы земной поверхности родного края. Охрана поверхности 

края. Водные богатства нашего края. Водные объекты своего региона, их значение для жизни 

края. Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде. 

Наши подземные богатства. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение места и способы добычи. Охрана подземных богатств. 

Земля – кормилица. Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. 

Почвы родного края. Охрана почв. 

Жизнь леса. Лес – сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном 

сообществе.  Природное сообщество смешанного леса. 

Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. 

Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. 

Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. 

Растениеводство в нашем крае. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта 

культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе. 

Животноводство в нашем крае. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы 

домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в регионе. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Презентация проектов (по выбору). Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и 

других подготовленных материалов. 

Практические работы: определять полезное ископаемое, изучать его свойства; определять с 

помощью иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; 

Экскурсия: «Природные сообщества родного края». 

Страницы Всемирной истории 

Начало истории человечества. История первобытного общества. Первобытное искусство. 

Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего ми: Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим. Культура, религия, археологические находки. 

Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. 

Изобретение книгопечатания. 

Новое время6 встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования Арктики и Антарктики. 

Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Достижения современной 

науки и техники. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. 

Организация Объединённых Наций. 

Страницы истории России 

Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия 

древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. 
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Во времена Древней Руси. Торговый путь « из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. 

Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней 

Руси. 

Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. 

Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. «Повесть временных лет». 

Рукописные книги. 

Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. 

Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. 

Русь расправляет крылья. Возрождение северо – восточных земель Руси в конце XIII – 

начале XIV века. Московский князь Иван Калита – собиратель русских земель. Сергий 

Радонежский. 

Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка Объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея.  Ход Куликовской битвы. Победа русских 

войск. 

Иван Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжеств 

вокруг Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со столицей 

в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб- двуглавый орёл. 

Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь. Земский собор. 

Опричнина. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири. 

Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Издание учебников Василия Бурцова,  Мелетия Смотрицкого,  Кариона Истомина. 

Патриоты России. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство 

Михаила Романова. 

Пётр Великий. Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского 

флота. Пётр I – первый российский император. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М.В. Ломоносова. Энциклопедический характер 

его деятельности. Основание Московского университета. 

Екатерина Великая. Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра I. Личные 

качества императрицы. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией 

за выход к Азовскому и Чёрному морям. 

Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д.В. Давыдов. Победа над 

Наполеоном. 

Страницы истории XIX века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 

1825 года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. 

Технические достижения России в XIX веке. Открытие Политехнического музея. 

Россия вступает в XX век. Николай II- последний император России. Возникновение 

политических партий. В.И.Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой 

войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская 

война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. 

Страницы истории 1920-1030-х годов. Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. 

Репрессии 1930-х годов. 
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Великая война и великая Победа. Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для 

фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистов под Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войскс территории СССР. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города=герои, города 

воинской славы. Цена Победы. 

Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин- 

первый космонавт Земли. Космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

Современная Россия 

Основной закон России и права человека. Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. Конституция – основной закон страны. 

Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка. 

Мы - граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Славные символы России. Государственный герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни 

государства и общества. Уважение к государственным символам – уважение к родной 

стране. 

Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи. Страны. День России. День 

Государственного флага российской Федерации, День народного единства, День 

Конституции. 

День защитника Отечества. День победы, Новый год. Рождество Христово, Международный 

женский день. День весны и труда. 

Путешествие по России. Регионы и города России, их история. Важнейшие 

достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной культуры. 

Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 
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чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 
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Музыка 

1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который 

есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, 

молдавской хоры. 

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками - попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение 

и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Музыка осени.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная форма песен. Сочини мелодию.  Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» 

и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
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Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения.  

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

 На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных 

эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” 

народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития 

музыки. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

странмира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со 

сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в 

мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно- осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
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Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и 

обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально- 

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной 

стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 

зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, 

зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное 

отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру 

песни как единству музыки и слова. 

Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, 

мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо 

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического 

рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают 

характер и настроение музыки. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходствои различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» 
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С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. 

Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники 

защитникам Отечества. 

Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 

Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты.. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавесин. 

Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. 

Мастерство исполнителя-музыканта. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. 

Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об 

особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 

Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины. 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а 

зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового 
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представления. 

Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны,как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец 

объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В 

операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Опера-сказка.  Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 

вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, 

когда звучит только инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы 

концерта. 
2 КЛАСС  
«Россия – Родина моя» 

Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся 

начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 

учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. 

Н. Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

«День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 

1четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского). 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных 

традициях.  Народные славянские песнопения. 

Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры- 

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 
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Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

«В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 

Хор,солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

 «В концертном зале » 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация 

– источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 
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Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского).  
3 КЛАСС 

«Россия – Родина моя» 

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников. 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества 

в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

«День, полный событий» 

Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

«О России петь – что стремиться в храм» 
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Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/К Образы матери у донских казаков. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского- 

Корсакова). 

Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского композитора Н.Римского-Корсакова. 

«В музыкальном театре» 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в 

балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 
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«В концертном зале » 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. 

Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

«В концертном зале » 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты- исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Образ природы в творчестве донских композиторов. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. 

Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года 
4 КЛАСС 

«Россия – Родина моя» 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река 

ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 



109 

 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина 

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

«Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен. 

Многообразие жанров народных песен. 

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

«День, полный событий» 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) 

и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и 

музыке русских композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский).«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

«В музыкальном театре» 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы –

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонациякак внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
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Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька» 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. 

История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов. 

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К Творческие коллективы Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Музыкант-чародей».  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов). 
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Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-

и трехчастные,куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. 

«В музыкальном театре» 

Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Мелодия музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). 

Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. 

Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник» 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное 
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состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов- классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке.  

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен 

всего учебного года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»).  

Изобразительное искусство 
1 КЛАСС  

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 
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Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
2 КЛАСС  

«Искусство и ты» 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 
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Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
3 КЛАСС  
«Искусство вокруг нас» 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина – пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
4 КЛАСС  

«Каждый народ – художник (Изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
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Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Технология 
1 КЛАСС 

Давайте познакомимся 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомствос 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 
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Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Проект «Осенний урожай» 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые . Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски). Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в 

паре. 

Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

Работа с бумагой. 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Изделие: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно». 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

Изделие: «Котёнок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Понятия: макет, гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

Работа с картоном. Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в 

доме. Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. Знакомство с 

правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер». 

Мебель. Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её 

изготовления. Освоение правил самообслуживания. 

Изделие: «Стул». 

Одежда, ткань, нитки. Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из 

которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить. Знакомство с правилами работы иглой. Освоение разных видов стежков. 

Изделия: «Строчка прямых стежков». «Строчка стежков с перевивом». «Закладка с 

вышивкой». Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. «Медвежонок». 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни человека. Знакомство с 

конструктором. 
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Изделие: «Тачка». 

Человек и вода 

Вода в жизни человека и растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Изделие: «Проращивание семян». 

Питьевая вода. Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец». 

Передвижение по воде. Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. 

Понятие: оригами. 

Проект «Речной флот». 

Изделие: «Кораблик». «Плот». 

Человек и воздух 

Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Изготовление 

макета по шаблону. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка». 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай». 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют». 

Человек и информация 

Способы сообщения. Изучение способов общения и получения информации. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (пиктограммы). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 

Правила движения. Важные телефонные номера. 

Изделие: «Важные телефонные номера». 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. 

Понятия: компьютер. Интернет. 
2 КЛАСС 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Человек и земля 
Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растений и оформление записей происходящих 

изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание лука». 

Посуда. Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь, тестопластика. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик, пекарь, кондитер. 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
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Изделие: «Корзина с цветами», «Семейка грибов на поляне», «Игрушка из теста». 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 

истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент, имитация, роспись, подмалёвок, рельеф, 

пейзаж. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Золотая хохлома», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Матрёшка», 

пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы. Значение лошади для человека. Как человек ухаживает за 

лошадьми. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материалов. 

Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона, инкубатор, калька, развёртка 

Профессии: животновод, коневод, конюх, 

Изделие: «Лошадка», «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год. История ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору). 

Строительство. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного 

зодчества. Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Профессия: плотник. 

Изделие: «Изба». 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление 

модели печи из пластичного материала. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. 

Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. 

Понятия: циркуль, переплетение, основа, уток, утварь, лежанка, устье, шесток 

Профессии: печник, истопник 

Изделие: «Домовой», «Коврик»,»Русская изба», «Стол и скамья». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Создание 

национального костюма. Способы украшения костюмов. Виды, свойства и состав тканей. 

Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Изучаем виды швов и 

стежков. Тамбурный стежок. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. 

Понятия: волокна, плетение, пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Русская красавица», «Костюм для Ани и Вани», «Кошелёк», «Салфетка». 

Человек и вода 
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Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Значение 

рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Понятия: рыболовство, изонить, аквариум, русалка, сирена, 

Профессии: рыболов, 

Изделие: композиция «Золотая рыбка», «Аквариум», «Русалка». 

Проект: «Аквариум» 

Человек и воздух 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Использование силы ветра человеком. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 

-фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Понятия: оберег, оригами, мельница, фольга, флюгер. 

Профессия: мельник 

Изделие: «Птица счастья», «Ветряная мельница», «Флюгер». 

Человек и информация 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила выбора текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма, компьютер, Интернет, набор текста. 

Изделие: «Книжка-ширма» 
3 КЛАСС 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и земля 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа. 

Изделие: «Дом» 

Городские постройки. Название городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание), Правила безопасной работы 

с плоскогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Изделие: «Телебашня» 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели 
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из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Проект «Детская площадка». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Аппликация. 

Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука», 

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. Профессия: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

Изделие: «Гобелен» 

Вязание. Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. 

Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

Изделия: «Кавалер», «Дама». 

Бисероплетение. Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Освоение способов 

бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод». 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
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Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя) 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака». 

Колпачок-цыплёнок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 

стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) 

на ярлыке. Изготовление подарка ко дню защитника Отечества. Работа с пластичным 

материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка. брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 

природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий 

способы. Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначенная. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Изделие: «Упаковка подарков» 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная 

фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 
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Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 

нитки, проволока. трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей — натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция. 

Изделие: «Мост» 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Профессия: кораблестроитель 

Понятия: верфь, баржа, контргайка 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Проект «Водный транспорт». 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоское, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягка игрушка» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

Проект «Океанариум». 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

Изделие: «Фонтан» 

Практическая работа: «Человек и вода» 

Человек и воздух 

Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Мокрое складывание. Условные 

обозначения техники оригами. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолётная площадка. Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. 

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. 

Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность). 

Изделие: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 
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Человек и информация 

Переплётная мастерская. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его 

назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплётных работ (переплёт 

листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, 

переплетчик 

Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы» 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Изделие: «Заполняем бланк» 

Кукольный театр. Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи 

информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, 

спектакля. 

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. 

Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, 

расчёт стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Изделие: «Кукольный театр» 

Проект «Готовим спектакль». 

Афиша. Программа Мiсгоsoft ОfficeWord. Правила набора текста, Программа Мiсгоsoft 

ОfficeWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Изделие: «Афиша», «Программа». 
4 КЛАСС 

Как работать с учебником 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический 

процесс, приёмы работы. 

Человек и земля 

Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Изделие: «Буровая вышка». 
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Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) учащимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«Камаз». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать 

первым при сборке изделия). Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков 

работы с различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: «Камаз», «Кузов грузовика» 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика. Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с материалами. Соблюдение 

правил работы иглой, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, транспортир, 

мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция. последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о 

видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 



125 

 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом - древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различение видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни 

человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 

растений» 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия» 

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады 

в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода 

Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека 

и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: Фильтр для очистки воды 

Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Изделие: «Канатная лестница». 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 
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изделий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 

Человек и воздух 

Самолётостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолётов и космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация 

Создание титульного листа. Осмысление места и значения информация в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование её особенностей при издании. Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная 

крышка, титульный лист, 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы 

в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Практическая работа: «Содержание» 

Переплётные работы. Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — 

шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Физическая культура 
 1 КЛАСС 
Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 
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Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы самостоятельной деятельности. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию 

правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища. 

Лёгкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, 

“На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” 

(“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); 

из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги 

«полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами. 

Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди 

бесшумно”, “Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони 

мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”, “Быстро по 

местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По 

местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа 

“Точная передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в 

небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 
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Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, 

“На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 
 

2 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз- два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 
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прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча 

в колонне». 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, 

“На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Одновременным двухшажным 

ходом. 

Повороты: переступанием на месте и в движении. Спуски: в основной стойке .Подъемы: 

ступающим и скользящим шагом. Торможение: палками и падением. 
 

3 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Легкая атлетика 

Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную  

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Лыжная подготовка 
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Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, 

“На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным 

ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным,одновременный одношажный ход, чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 
4 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Равномерный медленный бег до 5 мин.Кросс 

до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) Бег по пересеченной местности. Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. Бег с преодолением препятствий. Бег по пересеченной местности. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, 

“На лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 
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Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, одновременным двухшажным 

ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, 

одновременный одношажный ход, чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального общего 

образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

     Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности.  

Программа обеспечивает:  

- формирование целостной  образовательной  среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной конструктивной деятельностной позиции. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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 формирование нравственного смысла учения; 

 ·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого 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 базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 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; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Планируемые  результаты Ключевые дела 

Воспитание 

гражданствен

* любовь к 

России, 

- сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

-Конкурсы 

инсценированной военно-
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Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Планируемые  результаты Ключевые дела 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

своему 

народу, 

своему краю; 

* служение 

Отечеству; 

*  правовое 

государство; 

* гражданское 

общество; 

* закон и 

правопорядок; 

* 

поликультурн

ый мир; 

* свобода 

личная и 

национальная; 

* доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам РФ, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся приобретают 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

- учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

патриотической песни, 

стихов  

-Проведение 

тематических линеек и  

уроков мужества , 

посвящённые дням 

воинской славы 

-Бессмертный полк» 

(мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы); 

-Поздравление жителей 

села  с Днем Победы; 

-Посещение музеев: 

школьного «Наше 

наследие»  и районного 

краеведческого музея. 

-Интеллектуальные игры, 

викторины; 

-Участие в районных 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

-Проведение классных 

часов тематической 

направленности 

-Оформление 

информационных 

стендов и книжных 

выставок 

Проведение предметной 

недели по истории 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

 

*нравственны

й выбор; 

* жизнь и 

смысл жизни; 

*справедливос

ть 

* милосердие; 

* честь; 

* достоинство; 

*уважение к 

- учащиеся имеют 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- учащиеся знают правила 

поведения в образовательном 

-День Знаний; 

-День пожилого 

человека; 

-День Учителя; 

-День матери; 

-Урок Доброты, 

посвященный Декаде 

инвалидов; 

-мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

-праздничные 
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Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Планируемые  результаты Ключевые дела 

родителям; 

*уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственнос

ть и чувство 

долга; * 

забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших;  

*свобода 

совести и 

вероисповедан

ия 

*толерантност

ь, 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской 

этике. 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; знают правила этики, 

культуры речи; 

 - учащиеся бережно относятся 

к родителям, старшим, 

сверстникам, младшим; 

гуманное отношение ко всем 

ко всему живому; 

- учащиеся умеют: установить 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; избегать плохих 

поступков; признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

 - учащиеся имеют 

представления об 

отрицательном отношении к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

- учащиеся умеют различать 

хорошие и плохие поступки. 

мероприятия, 

посвященные 8 марта;  

-Классные часы  на тему 

«Добро и зло», «Ложь до 

добра не доведет» и т.д.; 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

*уважение к 

труду; 

* творчество и 

созидание; 

* стремление 

к познанию и 

истине; 

*целеустремле

нность и 

настойчивость

; 

*бережливост

ь; 

* трудолюбие.   

- учащиеся имеют 

первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- у учащихся сформировано 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- учащиеся умеют проявлять 

дисциплинированность 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умеют соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережно относятся к 

-Общешкольный день 

труда 

-Акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

-Оформление класса, 

школы к Новому году; 

-Классные часы о 

профессиях 

-Выставки декоративно-

прикладного творчества; 

-Участие  в олимпиадах 
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Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Планируемые  результаты Ключевые дела 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательно относятся к лени 

и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Формировани

е  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е воспитание) 

*родная 

земля; 

* заповедная 

природа; 

* планета 

Земля; 

* 

экологическое 

сознание.  

- у учащихся развит интерес к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

- у  учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

бережное отношение к 

растениям и животным; 

- учащиеся имеют 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

-организация экскурсий в 

природу 

-экологические 

субботники; 

-классные часы «Школа 

экологической 

грамотности»; 

-организация и 

проведение дней  

здоровья; 

-участие в экологических 

конкурсах; 

-конкурс «Домик для 

птиц», «Кормушка» 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

*красота; 

* гармония; 

* духовный 

мир человека; 

* эстетическое 

развитие, 

самовыражени

е в творчестве 

и искусстве. 

- учащиеся имеют 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-  у учащихся сформированы 

эстетические идеалы, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

-  у учащихся сформирован 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

к занятиям художественным 

творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду.  

-участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества; 

-совместные мероприятия 

с библиотекой  

-участие в школьных 

концертах 

-Проведение классных 

часов «Культура 

общения», «Часы 

дружбы» 

 

Планируемые результаты реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
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эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Критерии результативности реализации программы 

Задачи Критерии Показатели 

 

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  нравственных 

принципов и следование им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения в процессе 

деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности и тревожности. 

 

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, толерантность, 

готовность к выполению различных социальных ролей, 

адекватность поведенческих реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе гуманитарных 

принципов: толерантности, диалогичности, эмпатии, 
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доверия к возможностям и способностям ребенка, 

отношения к ребенку как к суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  воспитывающей деятельности с 

детьми на основе толерантности, сотрудничества и 

сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в 

школе. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, братьям, сёстрам. 

 

 

       Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. (Приложения 1-9) 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

 

Направление Задачи Ожидаемый результат 

 Учебно-

познавательно

е направление. 

 

1. Обеспечить высокое  

образования. 

2. Формировать потребность  

в получении новых знаний. 

3. Помочь ученикам развить  

в себе способности действовать 

 самостоятельно и проявлять 

свои  

интеллектуальные способности. 

 

1. Устойчивые положительные 

результаты обучения. 

2. Увеличение числа участников  

школьных, районных и областных 

олимпиад, научно-практических 

конференций. 

3.Формирование устойчивых 

естественнонаучных взглядов на 

природу и общество. 

4.Развитие самостоятельного, 

рационального, критического 

мышления. 

5.Формирование у обучающихся 

убежденности, готовности к 

самореализации, умения 

ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах, принятия 

обучающимися ответственности за 

собственное развитие. 

Гражданско - 

патриотическо

е направление. 

1.Сформировать ценностное 

отношение к себе, к другим 

людям, к собственной истории. 

 1.   Уважительное отношение к 

своей «малой Родине», к людям, к 

истории и современности своей 
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Направление Задачи Ожидаемый результат 

 2.Замотивировать обучающихся 

к деятельности по 

формированию гражданско-

правовых знаний. Становление 

правового осознанного 

отношения к жизненным 

реалиям. 

3.Сформировать потребности к 

самообразованию, воспитанию 

своих морально-волевых качеств. 

4. Способствовать развитию 

общественной активности 

обучающихся, воспитывать 

сознательное отношение к 

народному достоянию, верности 

боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, 

преданности  Отчизне, 

готовности к защите ее свободы 

и независимости. 

5.Сформировать готовность 

обучающихся принимать участие 

в разнообразных формах 

деятельности связанных с 

гражданско-правой стороной 

жизни. 

Система патриотического 

воспитания охватывает все 

уровни воспитательной 

деятельности, начиная с семьи, 

продолжаясь в классных 

коллективах и  во внеурочной 

деятельности. Она предполагает 

участие в мероприятиях 

патриотической направленности  

на разных уровнях: федеральном, 

региональном, районном и 

школьном. А так же  проведение 

индивидуально – воспитательной 

работы с отдельно взятой 

личностью. 

страны.  

2. Высокий уровень самосознания, 

понимание обучающимися ценности 

человеческой жизни, 

справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого 

достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

3.    Личность, способная к 

критическому мышлению и правовой 

защите своих интересов и 

общественных интересов. 

4.   Убежденность обучающихся  в 

том, что настоящий гражданин 

любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное 

наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 

 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

направление. 

1. Пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

2. Формировать твердую 

позицию у обучающихся о 

необходимости сохранения 

собственного  физического и 

психического здоровья. 

 3.Разработать систему 

мероприятий, направленных на 

помощь  обучающимся в 

Овладение обучающимися знаний в 

области медицины, права, осознания 

того, что здоровье – главная 

составляющая качества жизни.  

Развитие системного подхода к 

профилактике вредных привычек и 

сохранения здоровья обучающихся.  

Привлечение к проблемам здорового 

образа жизни учреждений 

дополнительного образования, 
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Направление Задачи Ожидаемый результат 

выявлении имеющихся 

личностных ресурсов, 

способствующих формированию 

здорового образа жизни. 

культуры и спорта, плодотворное 

сотрудничество с ними. 

 Художественн

о - 

эстетическое 

направление. 

 

1.Воспитывать у школьников 

чувства прекрасного, развить их 

творческое мышление, 

художественные способности, 

формировать эстетический вкус. 

 2.Совершенствовать знания, 

умения, навыки,  приобретенные 

на уроках, через выполнение 

творческих работ.  

3.Организовать внеурочную 

занятость обучающихся. 

 1. Реализация потребностей детей в 

разных видах творческой 

деятельности. 

 2. Совершенствование 

сотрудничества  с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

 

 

Методологический инструментарий анализа результативности воспитательной работы.  

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих 

методов: 

1.Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. В школе применяются такие методики:  

-тест: «размышляем о жизненном опыте»  (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой)  

-анкетирование  по выявлению тревожности у детей Лаврентьева Г.П. 

-методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

     - методики А.Н. Капустина и М.И. Шиловой для изучения воспитанности учащихся. 

2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на 

специально подготовленные вопросы анкеты, например: Анкета для родителей, 

анкета «Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности 

для педагогов, учащихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом) 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



140 

 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Портрет выпускника начального общего образования  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель программы: создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее 

развитие личности учащихся  с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей и возможностей. 

Задачи:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровы») путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, 

 соблюдение здоровьесберегающих  режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и  психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу; 

 формирование   умений   безопасного   повеления   в   окружающей среде   и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основополагающие принципы построения программы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

 Единство физического и психического развития.  

 Наглядность.  

 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности.  

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры.  

 
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  
 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека.  

3.Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности.  

4.Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  
5.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса  

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. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).  
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Просветительская 

работа с родителями  

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья,  
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений: 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

В создаются  необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. (Проветривание 

классных комнат во время перерыва, соблюдение светового режима, питьевого режима).  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Все обучающиеся начальной школы охвачены горячим питанием, которое 

готовится на базе школьной столовой. На базе школьной столовой проводится 

витаминизация третьих блюд. Время обеда определено внутренним распорядком 

образовательного учреждения. Среди обучающихся ежегодно определяется категория детей, 

получающих бесплатное питание.  

В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарѐм.  

Медицинское обслуживание обучающихся проводится с привлечением фельдшера 

ФАП п. Новокиевск. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных предметов.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?» и т.д. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 
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будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура»весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

1. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Расписание уроков составлено на основе учебного плана, утвержденного директором школы, 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10«Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с 

учетом ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной. Во всех  классах по 3 урока 

физической культуры в неделю.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения школьников в природном и социальном окружении.  

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы курсов внеурочной деятельности и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Цель :безопасное поведение юных пассажиров и пешеходов на улице.  

Мероприятия:  

1. Вводный инструктаж с учащимся (схема о безопасного пути следования в школу и 

обратно) 

2. Организация изучения правил дорожного движения.  

3. Беседы-консультации по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

4. Перед каникулами во всех классах проводятся специальные занятия по безопасности 

дорожного движения, с фиксированием в журнале инструктажа.  

5. Оформляются и обновляются стенды по безопасности движения в коридорах . 
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4. Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 • лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

личности младшего школьника,  

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Модель организации работы образовательной организации по формированию у 

учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется  в два этапа. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательной 

учреждении по данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня учащихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Второй этап— организация просветительской, методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной 

деятельности;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей)по проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей)к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения 
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Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с 

помощью системы диагностических исследований.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни могут выступать следующие:  

-создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся.  

-сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания.  

-стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

-снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.  

-повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ Процедуры мониторинг Сроки Ответственные 

1 Медосмотр обучающихся.  

 

В теч. года  

 

Узкие специалисты, 

врачи детской 

поликлиники, 

фельдшер ФАП 

2 Медосмотр педагогов   Узкие специалисты 

3 Ведение мониторинга здоровья 

обучающихся  

 Классный 

руководитель 

4 Мониторинг физических 

достижений. 

 учитель физ. культуры 

5 Организация деятельности 

социальной службы школы: 

 - диагностика; 

 - просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ;  

В теч. года  

 

Социальный педагог 

6 Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года  

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей 

и родителей  

Учителя начальных 

классов 

7 Совершенствование материально – 

технической базы учреждения 

В теч. года Администрация 
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В результате реализации   «Программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» у детей будут сформированы: 

 основы экологической культуры; 

 представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 навыки  осознанного выбора поступков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 навыки  личной гигиены и умение  самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 знания о правильном (здоровом) питании; 

 представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

 представления  о негативных факторах риска здоровью детей понятия  о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 навыки   эмоциональной разгрузки; 

 навыки позитивного общения; 

 знания  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 потребность  безбоязненно обращаться к врачу  

 готовность самостоятельно поддерживать свое экологическое, физическое, 

психологическое и социальное здоровье на ступени начального общего образования. 

Методики мониторинга достижений планируемых результатов:  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в основную  школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы; на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной работы. 

2.5.  Программа коррекционной работы. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья  в школе нет 

 

III.   Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план  начального  общего образования 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов; 

- недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели;  



147 

 

-общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 2-4 классов 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

           - продолжительность урока  во 2-4 классах -  45 минут.  

           

            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю и определяет, какие 

учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько учебного времени  отводится на 

отдельные предметы, как выстраиваются при этом межпредметные связи. 
  

Учебный план уровня начального общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Освоение образовательной 

программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по учебным предметам и курсам учебного плана, проводимой в форме 

контрольных работ, диктантов, итоговых тестов, комплексных работ, проектов и др.    
     Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

   

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект «Школа 

России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов и учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.  
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

недельн

ых часов 

Всего 

часов 

с 

учето

м 

объе

дине

ния 

Всего 

годов

ых 

часов 

Всего 

годовы

х часов 

с 

учетом 

объеди

нения 

1 

клас

с 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 8 544 272 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 8 510 272 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 2 2 2 6 4 204 136 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 8 544 22   272 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 4 272 136 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 1 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 1 136 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 1 136 34 

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 136 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 3 408 102 

Итого    20 22 22 22 86 39 2924 11   1326 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1 

1 1 
             

3 

2 102 66    68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-дневной 

неделе) 

  
23 

 

                

23 

69 40   

Максимально допустимая годовая 

нагрузка на 1 учащегося (при 5-дневной 

неделе) 

  782 782 2346 1360   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1 Русский язык 

1-4класс 

 

 

  

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий    1 кл. - М.: Просвещение, 2013г   

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий   2 кл. - М.: Просвещение, 2014г   

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий   3 кл. - М.: Просвещение, 2016г   

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий   4 кл. - М.: Просвещение, 2014г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2 Литературное чтение 

1-4  класс 

 

  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 1 кл.  М.:  Просвещение, 2013г. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 кл.  М.:  Просвещение, 2013г. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл.  М.:  Просвещение, 2016г. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл.  М.:  Просвещение, 2014г.  

 

3 Иностранный язык 

2-4 класс 

М.В. Вербитская   Английский язык, 2 класс-Вентана-Граф, 2015г. 

М.В. Вербитская   Английский язык, 3 класс- Вентана-Граф,, 2016г. 

М.В. Вербитская   Английский язык, 4 класс- Вентана-Граф,, 2017г. 

4 Математика 

1 -4 класс 

 

 

Моро М.И. Математика  1 кл.  - М.; Просвещение, 2013г. 

Моро М.И. Математика  2 кл.  - М.; Просвещение, 2014г. 

Моро М.И. Математика  3 кл. - М.; Просвещение, 2016г. 

Моро М.И. Математика  4 кл. 1- М.; Просвещение, 2017г. 

5 Окружающий мир 

1 -4 класс 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир (Школа России) , 1 кл.  –  М. Просвещение, 2013г 

Плешаков А.А. Окружающий мир (Школа России) , 2 кл.  –  М. Просвещение, 2012г 

Плешаков А.А. Окружающий мир (Школа России), 3 кл.  - М. Просвещение;, 2016г 

Плешаков А.А. Окружающий мир (Школа России), 4 кл.  - М. Просвещение;, 2014г 

6 Технология 

1-4 класс 

 

Роговцева Н.И. Технология 2 класс Просвещение 2012г 

Роговцева Н.И. Технология 3 класс Просвещение 2014г 

Роговцева Н.И. Технология 4 класс Просвещение 2014г 

7  Искусство:  

ИЗО 

1-4 класс 

Неменский, Искусство 2 класс, 2012г 

Неменский, Искусство 3 класс, 2014г 

Неменский, Искусство 4 класс, 2014г 

8 Музыка 

1-4 класс 

Крицкая ,Сергеева Музыка 2 класс Просвещение, 2011г 

Крицкая ,Сергеева Музыка 3 класс Просвещение, 2014г 

Крицкая ,Сергеева Музыка 4 класс Просвещение, 2014г 

9 Физическая культура 

1-4 класс 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс, М.: Просвещение, 20113г. 
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Модель внеурочной деятельности оптимизационная.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все 

педагогические работники школы.    

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Разрабатывается и утверждается ежегодно на основе рекомендаций 

ФГОС НОО и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. Внеурочная деятельность проходит в форме различных форм организации, 

отличной от урочной системы обучения: кружки, факультативы, общественно полезные 

практики и др. 

   В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 

предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор.  

 

Направле

ния 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

1 

клас

с 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Формы 

деятельн

ости 

Место проведения 

Спортив

но - 

оздорови

тельное 

Спортивные 

игры 

 

1 

1 

 

 

1 
1 Кружок 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Общеинт

еллектуа

льное 

«Мир 

компьютера» 
0,5 1 

1 

 

1 

 
Кружок 

библиотека, 

учебный кабинет, 

школьная 

площадка 

Общекул

ьтурное 

«Я артистом 

стать хочу» 

 

0,5 

 

1 

1 

 
1 Кружок 

учебный кабинет, 

спортзал. 

Духовно-

нравстве

нное 

«Патриот» 0,5 0,5 0.5 0,5 Кружок  
библиотека, 

музейный уголок 

Социаль

ное  
«Здоровячок» 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 Кружок  учебный кабинет 

10 ОРКСЭ 

4 класс 

 Шамшурин А.А. Основы светской этики. 4 класс, 2019г. 

Данилюк А.Я. Основы светской этики. М.: Просвещение, 2013 г. 
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ИТОГО  
3 4 4 4 

15  

Максимально 

допустимая 

 нагрузка на одного 

учащегося 

          

3 

 
4 4 4 

  

Часов в год 102 136 136 136   

Итого  510   

 

 

         3.3. Календарный учебный график. 

 Начало учебного года – 1 сентября   

Окончание учебного года - 30 мая 

 

 продолжительность учебного года:  

  1,  класс– 33 недели 

 2 ,3, 4 классы – 34 недели 

 Учебный год делится на четверти 

  Продолжительность (количество учебных недель/ дней) 

1 четверть 8 недель /48 дней 

2 четверть 7 недель+4дня/46дней  

3 четверть 10 недель /60 дней 

4 четверть 7 недель+3 дня/45дней  

34 недели / 199дней 

 

                Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Продолжительность в днях 

осенние 8 

зимние 10 

весенние 7 

летние 93 

праздничные дни 5 

Итого 126 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (третья неделя февраля). 

          Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 

  Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде контрольных работ, итоговых 

тестов,  диктантов с 15 мая по 25 мая в соответствии с Положением о  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 

поддержание креативной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется 

на результатах проведённой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

  В настоящее время Школа     укомплектована  педагогическими  кадрами,  имеющими  

необходимую  квалификацию  для решения  задач,  определённых  основной  

образовательной  программой  начального   общего образования. 

Обеспеченность учебного плана кадровыми ресурсами составляет 100%, при этом уровень 

квалификации в процентном отношении от общего количества педагогов распределяется 

следующим образом: 

 с первой категорией – 12% (1 педагог); 

 соответствие занимающей должности – 75% (6 человек);  
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1 педагог не проходил процедуру аттестации, т.к. стаж в данной образовательной 

организации менее 2 лет.  

По уровню образования:  

с высшим педагогическим – 75 % (6 педагогов); среднее профессиональное – 25 % (2 

педагога). 

 По педагогическому стажу: 5-15 лет – 12% (1 педагог);  

Свыше 30 лет –88 % (7 педагогов).  

       Школой разработаны и утверждены   должностные  инструкции для   руководителя, 

педагогов и обслуживающего персонала, за основу которых взяты  квалификационные  

характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Сведения о руководящих и педагогических работниках, осуществляющих реализацию 

образовательной программы  

начального общего образования 

 

№ 

п/

п  

Ф.И.О.  Должность  Образование  Квалификационная 

категория  

Стаж 

административ

ный/ 

педагогический  

1 Морозова 

Л.Г.  

Директор 

школы, 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой должности  

 

10/45 

3 Белая Г.Н.   учитель 

начальных 

классов 

высшее соответствие 

занимаемой должности  

 

33 

4 Рогожина 

Е.В. 

Учитель 

иностранно

го языка 

высшее - 11 

5 Морозов 

В.В. 

Учитель  

физической 

культуры 

среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой должности  

 

29 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного  общего образования, 

являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному  уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; преемственность по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития на данном уровне  общего образования.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО - создание 

социальнопсихологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. Для успешного обучения и полноценного развитии обучающихся педагогическому 

коллективу необходимо решить следующие задачи: 

- выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии;  

-совершенствовать психолого-педагогическую поддержку пятиклассников в период 

адаптации при переходе в основную образовательную школу, позволяющей им 

адаптироваться к  

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности;  

-создавать специальные социально - психологические условия, позволяющие осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного развития обучающихся;  

-формировать у обучающихся способности и к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению с цель их дальнейшей социализации; 

-оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: групповые, индивидуальные, на уровне 

класса, на уровне ОО. 

Основные формы сопровождения: консультирование, диагностика, экспертиза, 

профилактика, просвещение, корректирующая работа.  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

                Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  

учредителя  по  оказанию государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  

соответствии  с  требованиями государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества 

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

            Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

 Распределении стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет выбранный  

орган самоуправления. 

 
Материально - технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО.  

Материально-технические условия соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям образовательной деятельности 

(требованиям к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

  - требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудованию гардеробов, мест 

личной гигиены, оборудованию кабинетов; помещений для питания обучающихся, хранения 

и приготовления пищи);   

- строительным нормами правилам;  

- требованиям пожарной и электробезопасности; 

 - требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

учреждения; 

  - требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования учреждения.  

Здания школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха и  питания обучающихся; их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. Учреждение имеет необходимые для обеспечения 
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образовательной, административной и хозяйственной деятельности помещения: учебные 

кабинеты (2 кабинета); библиотека; спортивный зал; помещение для питания обучающихся 

(столовая на 25 мест), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного двухразового горячего питания; административные 

и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, гардероб; участок с 

хозяйственной зоной; мебель, хозяйственный инвентарь.  

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана. Все ученики обеспечены 

учебниками. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана, художественную литературу. Общий 

фонд библиотеки составляет 2192 экземпляра, из них 415 учебников. Требуется пополнить 

библиотечный фонд электронными изданиями, цифровыми образовательными ресурсами, 

обеспечивающими реализацию ООП ООО. 

 В целях обеспечения безопасности в Школе осуществляется контроль прохода 

посетителей в учреждение вахтѐром. В рамках обеспечения норм безопасности работает 

модуль охранно-пожарной сигнализации, который автоматически выявляет угрозы 

возникновения пожара.  

Помещения учреждения оборудованы аварийными пожарными выходами.  

       Территория школы ограждена забором,  установлено электрическое освещение. 

         Пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил.  

 Для создания условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

необходимо:  

- оснастить учебные помещения современным оборудованием и мебелью, 

автоматизированными рабочими местами педагогов и учащихся;  

 - библиотеку укомплектовать медиатекой, средствами сканирования и распознавания 

текстов, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; электронными 

учебниками. 

Таким образом, материально-техническое оснащение образовательного процесса учреждения 

требует пополнения и обновления.  

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

  

№ 

п/п  

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов  

Имеются в наличии  Необходимо 

приобрести  

1  классная комната №1 с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя  

Классная комната 

 № 1 

Принтер цветной, 

 

2 классная комната №2  Принтер, сканер,  

проектор, экран 

2 Спортивный зал,  спортивная  

площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарём  

Спортзал-  кв.м. Лыжи с 

креплением-5 пар 

Волейбольные 

мячи - 5  

3 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков  

Столовая–27,9 кв.м. на 

25 мест. 
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4 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том 

числе  

Учительская-18 кв.м. Копировальное 

устройство, 

принтер цветной 

 

5 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Гардероб 

Туалет 

 

6 Участок (территория) с 

необходимым набором оснащённых 

зон  

Полоса препятствий, 

волейбольная 

площадка 

 

7 Санитарно-гигиенические 

требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму  

 

Соответствует нормам 

СанПин 2.45.2409-08  

СанПин 

2.2.1/2.1.1.2585-2010  

 

8 Обеспечение пожарной и 

электробезопасности  

 

Соответствует нормам 

ФЗ №69- от 21.12.1994 

года  

 

9 Соблюдение требований охраны 

труда  

 

Соответствует 

Постановлению 

Минтруда № 80 от 

17.12.2002 и № 29 от 

13.01.2003 года  

 

10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения  

Соответствует СанПин 

2.4.2.2821-10  

 

 

 Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав системы учебников используется обучающимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и 

обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

программы. 

Компьютерные программы используемые обучающимися в учебном процессе: 

1. Антивирус 360 Total Security 

2.  Microsoft Office Professional 2007 Rus (разработчик Корпорация Майкрософт) 

3.        Microsoft Office Professional 2007 Rus (разработчик Корпорация Майкрософт) 

4. ABBYY FineReader 8.0 Studition.Ink (разработчик Компания ABBYY ООО «Аби») 
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5.        Adobe Reader 7.0. Ink (разработчик Компания Adobe Systems Incorporated) 

6.      Microsoft Windows XP with SP2 (разработчик Корпорация Майкрософт) 

7.        Mac OS X Windows 10 Professional  (разработчик Корпорация Майкрософт) 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• способствуют сохранности и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты); 

 организацией подвоза обучающихся к образовательной организации. 

 

 

 



 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

Необходимо наполнить учебные аудитории современной компьютерной техникой. 

Продолжить  работу по созданию комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; выявления и развития способностей обучающихся через 

работу кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования; работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; эффективного 

использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Иркутской 

области; эффективного управления с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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 Дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы.  

Направление  Сроки  Ответственный  

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации  ФГОС  начального общего 

образования 

1.1.  Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По 

необходимости 

Директор  

1.2. Формирование банка нормативноправовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровня 

Текущее Рабочая группа 

1.3   Должностные инструкции: приведение в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

(по необходимости) 

По 

необходимости 

Директор  

1.4 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно  и.о. заместителя по 

УВР 

1.5 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Текущее  и.о. заместителя по 

УВР 

1.7 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса. 

По 

необходимости 

Рабочая группа 

 Разработка и утверждение учебного плана 

школы, организация его исполнения 

  

                                          II  Финансово-экономическое обеспечение реализации 

ФГОС основного общего образования 

2.2  Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования.  

 

ежегодно Директор  

2.3 Обеспечение реализации обязательной 

части ООП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Ежегодно  директор 

III. Организационное обеспечение ФГОС  начального общего образования 

3.2 Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

ежегодно   

и.о. заместителя по 

УВР 
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3.3 Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

ежегодно 

Рабочая группа 

3.4 Разработка модели  организации 

образовательного процесса для  детей с 

особыми образовательными потребностями 

в общеобразовательном учреждении 

учебный год Рабочая группа 

IV.  Кадровое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

4.1 Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В текущем 

режиме 

 

4.2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС начального  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

общеобразовательных учреждений 

В текущем 

режиме 

Рабочая группа 

4.3 Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС. 

Ежегодно  и.о. заместителя по 

УВР 

V. Информационно- методическое обеспечение реализации ФГОС начального общего 

образования 

5.1 Организация и проведение публичного 

отчета образовательного учреждения 

Ежегодно  Директор  

5.2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно  и.о. заместителя по 

УВР 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования 

7.1 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды образовательного 

учреждения требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно  Директор  

7.2 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В текущем 

режиме 

Учитель информатики 

7.3 Инвентаризация материально-технических 

условий и  формирование плана действий по  

обеспечению оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений образовательного учреждения с 

целью реализации ООП НОО  

В текущем 

режиме 

Рабочая группа 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования. 

Результаты и эффективность образовательной программы обсуждаются на 

педагогических советах. Ежегодные итоги реализации отражаются в публичном 

докладе руководителя образовательного учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга, сложившегося в школе.



1 

 

 


