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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ», разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 N 497-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"). 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.11.2020 №655 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− Устав МБОУ «Сахарозаводская СОШ». 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Сахарозаводская СОШ» – обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− формирование общей культуры, духовнонравственное,  гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
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образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности;  

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Сахарозаводская СОШ» отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку;  

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

− программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает:  

− учебный план начального общего образования;  
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− план внеурочной деятельности;  

− календарный учебный график;  

− систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы      

начального общего образования 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом 

государственного заказа:  

− создание условий для получения обучающимися качественного образования;  

− соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности  

социального заказа:  

− организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

− обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

− воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

− обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

− воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

− возможность получения качественного образования; 

− создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

− сохранение здоровья.  

В основе реализации ООП 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  
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− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

11 лет):  

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Для реализации ООП 

НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 –10,5 (11) лет), который полностью 

соответствует младшему школьному возрасту. 

Реализация ООП осуществляется преимущественно в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 
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− учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая и парная работа); 

− индивидуальной  учебной деятельности (в том числе,  самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

− игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам); 

− творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация 

социально значимых инициатив и др.); 

− учебно-исследовательской деятельности; 

− трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях);  

− спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях,подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, а также создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

− создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

− развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

− расширение общекультурного кругозора; 

− формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

− формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

− помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации 

в творческих объединениях; 

− включение в личностно творческие виды деятельности; 

− участие в общественно значимых делах; 

− создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Сахарозаводская СОШ» – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения.  

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы 

находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной 

среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 

(гуманитаризация образования, внедрение активных методов и современных 

технологий обучения, организация активного взаимодействия учащихся, педагогов и 

социальных партнеров на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 
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Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

− духовно-нравственное;  

− социальное;  

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− спортивно-оздоровительное. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп 

универсальных учебных действий. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

объединениях разной направленности, а также изменять направление внеурочной 

деятельности. 

Состав участников образовательной деятельности 

Участниками образовательной деятельности в МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

являются обучающиеся, педагогические  работники школы, родители (законные 

представители) обучающихся.  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

     Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

1.2.1.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяются 

следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Метапредметные – включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и  

Предметные – включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

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.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.  

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.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

1.2.4. Предметные результаты освоения ООП НОО 

1.2.4.1 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.4.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся  

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

обеспечение культурной самоидентификации; 
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- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.4.3 Иностранный язык: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.4.4. Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

-  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.4.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 
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- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

-  осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.4.7  Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

1.2.4.8 Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.4.9  Физическая  культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной общеобразовательной  программы начального 

общего образования обучающимися МБОУ «Сахарозаводская СОШ» и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Цели оценочной деятельности:  

1. Ориентировать на достижение результата:  

– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты);  

– формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

– освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

2. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  
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3. Обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений 

(портфолио) ученика), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений. Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как комплексные проверочные работы на 

межпредметной основе, целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – 

фиксация проявляемых учеником действий и качеств в журнале фиксации УУД), 

проведение мониторинговых событий, результаты учебных проектов, результаты 

разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников, практические 

и творческие работы;  

- система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в 

контрольно-оценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке;  

- итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на следующий уровень 

образования) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных; 

учебных и внеучебных результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) за 

четыре года обучения в начальной школе. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую в школе  

и семейном воспитании и образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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− самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

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

− морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

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

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

сопереживанию чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо 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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 
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деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности школы, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

   Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения педагога-

психолога школы за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется педагогом-

психологом школы по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

   Внутришкольный мониторинг организуется в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности (результат оформляется в форме карты наблюдений в конце учебного 

года); 

- анкетирования;  

- анализа Портфеля достижений  учащихся; 

- использование  методик:  

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 

класс);  

3. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

4. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

5. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению 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 строится вокруг умения 

учиться (совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности).  

   Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

− достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий (См.: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

− достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. Сформированность коммуникативных 

учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью 

учащихся. 

− достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе: итоговые 

комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева (изд. Просвещение), 

Р.Г. Чуракова, на основе типовых заданий, предложенных в учебно-методических 

комплектах; 

− наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  

проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
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работы (взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- групповых проектов; 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД. 

Результаты фиксируются  по каждому учебному действию в картах наблюдения. 

(Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова «Методические рекомендации по оцениванию  

метапредметных результатов младших школьников»).  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 

– учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

   Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

   Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяются 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 основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

   Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. 

    При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач (использование знаково-

символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.). Объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием, способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Основным инструментом итоговой оценки 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по русскому языку, математике, окружающему миру и литературному 

чтению. 

   При выставлении отметок учителя руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в государственных авторских программах по конкретному 

предмету. Если в авторской программе указаны критерии оценивания определенной 

работы, то они являются определяющими при выставлении оценки. В противном 

случае оценивание осуществляется в соответствии с локальным актом МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» «Положение о  системе оценивания (нормы оценок по 

учебным предметам)». 

Оценка достижений предметных результатов производится: 

- в 1 классе с использованием системы безотметочного обучения; 

- во 2-4 классах  по четырехбальной оценочной шкале. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- критериальность – в основу содержательного контроля и оценки положены 

однозначные и предельно чёткие критерии, выработанные совместно с учащимися; 

- приоритет самооценки – заключается в формировании способности учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности. Для выработки 

адекватной самооценки необходимо осуществлять сравнение двух самооценок 

обучаемых прогностической и ретроспективной (оценки предстоящей и выполненной 

работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

- непрерывность – учитывает непрерывный характер процесса обучения и предполагает 

переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, исправление которой считается прогрессом в обучении; 

- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать 

на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика («Светофор», «Ступеньки 

успеха»); 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки: качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д.; 

- количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

учащихся, сравнивать настоящие успехи ученика с его предыдущими достижениями, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки даёт наиболее полную и общую 

картину динамики развития каждого ученика с учётом его индивидуальных 

особенностей; 

- естественность процесса контроля оценки – в целях снижения стресса и напряжения 

учащихся контроль и оценка должны проводиться в естественных условиях. В 
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характеристику учебно-познавательной деятельности школьников следует включать 

результаты ежедневных наблюдений их учебной работы. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

   Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Оценочное суждение раскрывает перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, позволяет проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности). 

   На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной 

системы обучения. 

   Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации.  

Стартовая диагностика первоклассников 

   Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности 

первоклассников к школьному обучению невозможно оценить динамику 

образовательных достижений учащихся начальной школы и принимать обоснованные 

решения, связанные с обеспечением качества начального образования. Для 

определения уровня готовности первоклассников к школьному обучению проводится 

стартовая диагностика. 

   Целью проведения стартовой диагностики первоклассников является получение 

информации о сформированности познавательной сферы детей, их индивидуально-

личностных особенностях, состоянии здоровья и других факторах, позволяющей 

осуществлять индивидуальную работу с каждым первоклассником. 

   Учитель может использовать результаты диагностики для того, чтобы:  

1) узнать детей, которые к нему пришли, понять сильные и слабые стороны их 

подготовки;  

2) понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в школьную 

жизнь, чтобы ребенок благополучно адаптировался к школе;  

3) увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям нового 

ФГОС: прежде всего динамику образовательных результатов (которую без 

диагностики стартового уровня невозможно оценить), причем не только в 

познавательной сфере, но и в других универсальных учебных действиях. 

   Обследование первоклассников проводится в начале учебного года, на 3–4-й неделе 

сентября. Работы первоклассников оцениваются учителем и педагогом-психологом. 

   При проведении стартовой диагностики школа  получает согласие родителей на 

участие их детей в диагностике. При проведении процедур необходимо строго 

соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в результате исследования. 

Родители в индивидуальном порядке знакомятся с результатами диагностирования. 

        Для проведения стартовой диагностики первоклассников к обучению в школе 

используется комплект диагностических методик,  который включает: 

1. «Рисунок человека», 

2. «Графический диктант», 

3. «Слова», 
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4. Изучение школьной мотивации Г.М. Лускановой, 

5. «Лишний предмет».  

        Все методики проводятся фронтально, со всем классом.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

1.3.3. Портфель достижений  

Одним из важных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося, который относится к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

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

деятельности обучающихся;  

− формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы включены следующие 

материалы. 

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 



23 
 

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

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

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

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

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

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

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

− по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

− по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные  материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

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

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

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

− о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

− о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

− об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
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  Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования выносятся только результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

− результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

   На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

     Педагогический совет  школы  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 МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

   Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

• итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные 

работы на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

• Портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных качеств обучающегося, УУД. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

    Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

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

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

     Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

   Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личностина основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 
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- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

• умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

   Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

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

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:   

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•   смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

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

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

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

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

      К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

          К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением 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. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

   Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения, из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

     Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена.     Существенной особенностью системы обучения «Школа России» 

является направленность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, 

анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться, на включение детей в 

учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык»  вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. Он нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на 

помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируются 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем 

самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к 

себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

   Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова).  

   Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

 а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учётом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

   Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая 

часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми 

учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности 

выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся 

постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их 

выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке 

написанного). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в 

устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: 

обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок; систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

В курсе «Русский язык» УМК «Школа России»  в период обучения грамоте по 

учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого ученики получают первоначальные сведения о 

территории России, о Москве как столице государства, знакомятся с важными 

историческими событиями государства: основанием Петербурга, защитой Родины в 

разные периоды ее истории и, как обобщение, — со статьей К.Д. Ушинского «Наше 

Отечество». 

Особая роль в формировании гражданской идентичности и усвоении 

гуманистических ценностей в учебнике по обучению грамоте и чтению принадлежит 

пословицам, сказкам, как квинтэссенции народной мудрости, и рассказам 

Л.Н. Толстого. 

Воспитанию гуманизма, чувства товарищества, взаимопомощи, сострадания 

способствуют осмысление таких пословиц, как: «Дружба крепка не лестью, а правдой 

и честью», «Жизнь дана на добрые дела», «Сам себя губит, кто других не любит», «Ты, 

гроза, грозись, а мы друг друга держись», «Чего себе не хочешь, того и другому не 

делай», «Где дружбой дорожат, там враги дрожат» и т.д. 

Важную роль играют тексты о России, её истории, о Москве, о неповторимой 

природе нашей Родины и её просторах, о богатырях русских и великих полководцах, 

об ученых — гордости России, о великих русских естествоиспытателях (Павлове И.П., 

Тимирязеве К.А., Вавилове Н.И., Мечникове И.И.). Воспитанию национального духа, 

национального характера, российской ментальности, приобщению учащихся к великой 

русской культуре способствуют широко представленные в учебниках 1—4 классов 

разнообразные формы устного народного творчества. 

В учебники включены тексты из произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, А.Н. Некрасова и других поэтов и писателей-классиков, а также 

отрывки из произведений современных детских поэтов, тексты по К. Паустовскому, М. 

Пришвину и тексты из произведений любимых детьми писателей Н. Носова, 

Э. Успенского, В. Драгунского и др., познавательные тексты. 

В период обучения грамоте большое внимание уделяется осмыслению значения 

пословиц «Азбука — к мудрости ступенька», «Ученье — путь к уменью», «Корень 

учения горек, а плод сладок» и др.; чтению и работе с литературными текстами, 

посвященными важности обучения грамоте, «Скоро конкурс», «Покупки», «У нас 

урок», «Лото», «Зазвенел звонок», «Лиза знает разные сказки». 

В курсе предмета «Литературное чтение» ценностно-смысловые личностные 

универсальные учебные действия формируются с 1 класса, вырабатывается 

положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы 

учебников. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 

обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

   Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически 

любых художественных произведений эпической формы. Содержание и методический 

аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и 

эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В 

курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 
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качества, как способность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь себя в 

такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте…?»), эмпатия (на основе 

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций). 

   Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения»). 

   Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или 

рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, 

как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка 

в мире книг.  

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление 

причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду 

(познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 

полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение 

которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает 

планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при проведении бесед 

по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в 

процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

   Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат 

много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 

собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами 

сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме 

повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций.       

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная 

организация языкового анализа литературных произведений. 

В курсе «Литературное чтение» введены разделы «Родина», «Люблю природу 

русскую». Система вопросов и заданий дает возможность осмыслить понятия 

«родина», «герой», «подвиг». В учебниках большое количество пословиц и поговорок, 

стихотворений и рассказов о Родине.  

В учебниках 1–4 классов есть специальные разделы «О братьях наших меньших», 

«Природа и мы». Произведения, которые в них включены, направлены на 

формирование нравственных ценностей учащихся: честности, отзывчивости, 

доброжелательности, доброты, любви: «Никого не обижай»; «Важный совет»; «Ребята 

и утята»; «Храбрый утенок»; «Приемыш». 
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Учащиеся знакомятся с произведениями зарубежной литературы; узнают о 

традициях, обычаях, условиях жизни разных народов. Например: «Рифмы матушки 

гусыни»; «Бульдог по имени Дог»; «Перчатки»; «Храбрецы»; «Сьюзон и мотылек»; 

«Гадкий утенок».Читая произведения зарубежной литературы, учащиеся осознают, что 

русская национальная культура является частью общемировой культуры. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

− нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

− эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

− умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий) обеспечивает, 

прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

− развитию письменной речи; 

− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

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

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 
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Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. 

В учебниках «Математика» (УМК «Школа России»)  освоение  указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 

− составь план работы вычислительной машины; 

− выбери высказывания, соответствующие рисунку; 

− верно? неверно? Помогаем друг другу сделать шаг к успеху; 

− продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

− провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

− провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

Предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

   В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

− формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
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родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. У обучающихся формируется: умение 

вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья. 

   Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

− формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

    Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты 

в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

   При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 
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существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя 

задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 

описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 

навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 

условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

   Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

В учебниках "Окружающий мир" (УМК «Школа России») –  в рубрике "Страничка 

для любознательных" учащиеся выполняют следующие задания: 

− Прочитай рассказ. Подумай и объясни, почему наша планета в разных случаях 

выглядит по-разному. 

− Прочитай рассказ и ответь на вопросы: кто построил белокаменный Кремль? Кто 

перестроил Кремль 500 лет назад и почему? Как стал выглядеть кремль? 

− Придумай вопросы к рассказу и задай их одноклассникам. Оцени их ответы. 

− Страничка  "Давайте научимся" учащиеся учатся при выполнении различных 

заданий, типа: 

− Прочитай рассказы. Сформулируй соответствующие правила безопасности. 

сообщите их классу. 

− Прочитайте тексты и выполните задания к ним. Что делать тем, кто потерялся? На 

основе полученных сведений составьте памятку в рабочей тетради. Обсудите её с 

классом. 

− Как читать карту? Что обозначают на карте разные цвета? Как показывать объекты 

на настенной карте. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру,  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс на 

страничке "Наши проекты". 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

   Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших 

школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным 

идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование 

нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической 

памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с другими предметами 

начальной школы, в первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим 

миром», «Изобразительным искусством») дает возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные знания и представления об окружающем мире, о 
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прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, 

осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива.  

   К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, 

гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; осмысление основных 

нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально 

(неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, 

соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.  

   Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной  работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, 

участвуя в проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения 

действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

   При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать 

и анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших 

сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и 

свое отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить 

мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, 

положительных качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит 

задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания; 

установление причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 

полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

   Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

содержание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в 

диалоге, беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при 

работе в группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм.  

   Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность 

учащихся при подготовке проектов.  

   Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи является приоритетной для курса. 

   Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими 

людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, 
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осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

    Курс «Изобразительное искусство» направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира. 

   Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

   В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

   Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение представлений 

учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в 

готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

   Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира; умение различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются 

различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной или условно-образной форме (знак, символ). 

   Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При 

этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 
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произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

   Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика 

является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 

творческой деятельности. 

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» направлен на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Формируемые личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

   В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
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обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

   У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

   В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

   В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных 

явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из 

частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 

причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказательства; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном 

произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно 

связанных между собой моделей: графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 

разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, 

тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности. 

   Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего 

народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при 

выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 

фрагмент оперного действия» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; 

в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении 
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экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к 

мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут 

ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

   Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям 

(в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу; 

контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: драматизации, 

пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

 Специфика и значимость учебного предмета «Технология» для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

− ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

− формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

− развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
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историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

− формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

    Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной 

творческой деятельности у ребенка формируется осознание своей работы, как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

   Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 

изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

   Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, 

необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать 

у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 
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организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё 

это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само-  

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  

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 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
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Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной 

школена разных этапах обучения 
Класс

  

  

  

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД  

 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 
класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 
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общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 
следующим 

параметрам: легко 

или трудно 
выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных и 



48 
 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 
содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем. 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 
учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 
планом, 

условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 
приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 
разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной инфор-мации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). 
6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 
7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 
и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку зрения 

с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 
договариваться 

друг с другом, 

учитывая 
конечную цель. 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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успешность в 

выполнения 

заданий 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 
живой природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешност

и в учебе. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 
аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 
осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 
Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 
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7. Планировать 

собственнуювнеуч

ебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 
требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 
само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

   Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. 

   Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

   В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

   Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенной базы знаний и развития умений: наблюдать,  

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 
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необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

   Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

   Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме.  

   В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

   Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: сравнивать, моделировать, выдвигать 

предположения, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. В качестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

   Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

− использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

− соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

− осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

− организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

− эффективного использования средств ИКТ. 
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Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

    Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. 

    Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные.  

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
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иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

   Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек.  

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

   Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных 

учебных действий 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под руководством 

учителя, а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка 

учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе у учеников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 
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её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура урока: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) – реализация поставленных задач – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В курсе «Русский язык» 

одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

   Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, изобразительной деятельности, иностранному языку,  

которые предусмотрены в каждом классе УМК «Школа России».  

   В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

   С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 
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изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье.  

   Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и 

другим предметам.  

   Используемые в лицее образовательные технологии предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью 

в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

Учебное 

сотрудничест

во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная,  

учебно-

исследовател

ьская  

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 
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проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 

результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 

Контрольно- 

оценочная и  

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной 

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. Условия развития действия 

оценки учебной деятельности:  

− постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности);  

− предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

− предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности;  

− организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений;  

− формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать);  

− формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 

операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи;  

− организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 
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   Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение.  

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. На каждом уровне образования проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня образования на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности.  Готовность детей к обучению в школе рассматривается 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
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готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от дошкольного образования к начальному образованию 

 

УУД  Результаты развития  

УУД  

Значение для обучения в 

первом классе  

Личностные действия –  

самоопределение,  

смыслообразование  

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника)  

Адекватная мотивация учебной 

деятельности  
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Познавательные 

действия  

(классификация, 

сериация);  

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную)  

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии.  

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества).  

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики.  

Познавательные и 

знаково-символические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого. Различение  

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом.  

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предмето  

Регулятивные действия 

-выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца 

– продукта действия, 

-ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

-контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обощенных способов 

действия, способов научных 

понятий в рамках изучаемых 

предметов, предметной и 

продуктивной деятельности 

(ИЗО, технология). 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

     Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

познавательные).  
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

   В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

в основной школе  

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия 

(смыслообразование, 

самоопределение), 

регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ 

гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные  

действия  

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

− понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;  

− знать сущность и виды универсальных умений; 

− уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

− уметь использовать деятельностные формы обучения; 

− мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

− уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

− выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

   В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
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− на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

− на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

− на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

− на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 

При переходе обучающегося с одного уровня образования на другой  в МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ» реализуется ряд мероприятий: 

1.Организуется ежегодная работа «Школы будущих первоклассников» (3 дня на 

весенних каникулах); 

2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

3.Проводятся открытые уроки, занятия и мастер-классы совместно с педагогами 

детского сада и школы.  

4.Организуется взаимопосещение уроков в школе  и занятий в детском саду. 

5. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов 

школы  и работников детских садов. 

6. В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, 

наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на 

уроке, за требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и 

глубину содержания материала, на то, какая подготовка предшествовала уроку. 

7. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 

приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты школы 

(учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

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

материально-технических условий.  В процессе реализации мониторинга успешности 

освоения и применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 -обобщение  учебных действий на основе выявления общих принципов; 

Система оценки универсальных учебных действий является:  

 -уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

 - позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

   Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

   Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

2.2.2.1 Русский язык 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1—4 классы / В. П. Канакина,  В.  Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

− понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

− высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

− проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

− целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

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

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

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

таблица, схема), под руководством учителя; 

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

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

− понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

− составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

− анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
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учителя); 

− осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

− подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

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

принадлежности и др.); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

− слушать собеседника и понимать речь других; 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

− принимать участие в диалоге; 

− задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

− признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

− оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

− представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

− представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

− представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

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

программы); 

− практические умения работать с языковыми единицами; 

− представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

− представление о правилах речевого этикета; 

− адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

− пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

− составлять текст из набора предложений; 

− выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

− различать устную и письменную речь; 

− различать диалогическую речь; 

− отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− соотносить заголовок и содержание текста; 

− составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

− составлять текст по его началу и по его концу; 

− составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

− понимать различие между звуками и буквами; 

− устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

− различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

− определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

− различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

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

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

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

слоги; 

− обозначать ударение в слове; 

− правильно называть буквы русского алфавита; 

− называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

− определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− наблюдать над образованием звуков речи; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

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

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

− располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

− находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

(книга – агник); 

− определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

− классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 
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растения, инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознавать слово как единство звучания и значения; 

− осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

(признак, действие); 

− на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

− иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

− подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

− соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

− соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

− соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

− различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

− выделять предложения из речи; 

− соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

− определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

− соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

форме); 

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

тему «Весна»); 

− писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

− устанавливать связь слов в предложении; 

− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

− применять изученные правила правописания: 
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− раздельное написание слов в предложении; 

− написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

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

− перенос слов; 

− прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

− знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

− безошибочно списывать текст объёмом 20-25 слов с доски и из учебника; 

− писать под диктовку тексты объёмом 15-20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

− писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

− применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

− пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

− представления о своей этнической принадлежности; 

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

великое достояние русского народа — русский язык; 

− представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

− осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

− осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

− представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

− положительного отношения к языковой деятельности; 

− заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

− понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

− развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

− этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

− развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

− представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 
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интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
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делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 

др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

− строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

− (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

− пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

− различать устную и письменную речь; 

− различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

− отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

− анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

− понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

− читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

− составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

− по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

− составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

− соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

− озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

− распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

− замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

− составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

− находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

− составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

− составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

− письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

− различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

− определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

− понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

− анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

− определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

− определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

− определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

− определять ударный и безударные слоги в слове; 

− правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

− использовать знание алфавита при работе со словарями; 

− определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

− находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

− применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− осознавать слово как единство звучания и значения; 

− выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

− различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

− иметь представление о синонимах и антонимах; 
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− распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

− подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

− наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

− наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

− на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

− замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

− осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

− владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

− распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

− определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

− различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

− подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

− различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

− находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

− находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён существительных; 

− находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

− находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

− находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

− подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 
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усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

− выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

− различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

− выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

− использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

− пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

− различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

− определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

− находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

− различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

− устанавливать связи слов между словами в предложении; 

− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

− восстанавливать деформированные предложения; 

− составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

− находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

− применять изученные правила правописания: 

− раздельное написание слов в предложении; 

− написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

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

− перенос слов; 

− прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

− проверяемые безударные гласные в корне слова; 

− парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

− разделительный мягкий знак (ь); 
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− знаки препинания конца предложения (. ? !); 

− раздельное написание предлогов с именами существительными; 

− раздельное написание частицы не с глаголами; 

− применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

− безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

− писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

− определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

− разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

− обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

− применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

− пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 
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осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 
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использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 
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понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

− осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

− применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости 

при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

− анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

− строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

− понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

− понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

− восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

− распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

− замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
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− знакомиться с жанрами объявления, письма; 

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

− пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

− письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

− составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 

опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

− использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

− пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

− находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

− характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными; 

− осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

− использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

− применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; 
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− оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

− соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

− пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

− иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

− иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

− наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

− распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

− иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

− замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

− размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

− приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

− владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

− различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

− различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

− выделять нулевое окончание; 

− подбирать слова с заданной морфемой; 

− образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

− находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

− сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

− соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного 

слова; 

− осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

− наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

− подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками 

и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

− распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

− распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

− распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

− распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

− узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

− устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

− узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

− подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи 

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

− наблюдать за словообразованием частей речи; 
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− замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

− различать предложение, словосочетание и слово; 

− выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

− различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

− устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

− различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

− отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

− разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, 

или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

− выделять в предложении основу и словосочетания; 

− находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

− опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

− применять ранее изученные правила правописания, а также: 

− непроизносимые согласные; 

− разделительный твёрдый знак (ъ); 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

− мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

− безударные родовые окончания имён прилагательных; 

− раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
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− раздельное написание частицы не с глаголами; 

− подбирать примеры с определённой орфограммой; 

− обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

− определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

− применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

− безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

− писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания: 

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

− е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

− запятая при обращении; 

− запятая между частями в сложном предложении; 

− безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

− при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

− осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

− восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

− понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

− основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций; 

− уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

− этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

− навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

− развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

− установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

действия; 

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

− использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 
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− записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

− использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

− владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

− передавать устно или письменно содержание текста; 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

− слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

− ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

− понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

− строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

− признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

− строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

− активно использовать речевые средства и средства информационных и 
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коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

− первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

− осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

− представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

− позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

− овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

− приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

− освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

− овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

− овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

− владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
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− выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

− использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

− владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

− работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

− пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

− письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

− составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

− письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; 

− пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

− различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного 

и научного или делового); 

− создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

− анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно составленных текстов); 

− оформлять результаты исследовательской работы; 
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− редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

− произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

− характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

− пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

− различать звуки и буквы; 

− классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

− знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

− осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

− распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

− понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

− находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

− иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

− работать с разными словарями; 

− приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

− находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

− находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

− узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

− сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

− соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

− самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

− понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

− образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

− понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

− узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

− разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

− подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов 

с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

− определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

− распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

− пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

− выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

− определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

− определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 
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единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять 

в речи формы личных местоимений; 

− распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

− распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

− различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

− понимать роль союзов и частицы не в речи; 

− подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

− сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

− различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

− склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

− различать родовые и личные окончания глагола; 

− наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

− проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

− находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

− находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

− различать предложение, словосочетание и слово; 

− устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

− составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 



92 
 

форме; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

− выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

− распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

− составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, 

а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

− находить в предложении обращение; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

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

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

Содержание курса 

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

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

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

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

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

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

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

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализслова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносномзначении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.Работа с 

разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов иприставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня воднокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что?Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
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существительное. Различение падежных исмысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Словообразование имён существительных. Морфологическийразбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразованиеимён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам 

и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлоговот приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение(общее представление).Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк - чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

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

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тематическое планирование обучения письму (115 ч) 

 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Добукварный период (17 ч)  

1. Пропись – первая учебная тетрадь 1 

2. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки 1 

3. Письмо овалов и полуовалов 1 

4. Рисование бордюров 1 

5. Письмо длинных прямых наклонных линий 1 

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

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

7. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 

длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо). 

1 

8. Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. 

1 

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

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

1 

10. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу 

1 

11. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов 

1 

12. Строчная и заглавная буквы А, а 1 

13. Строчная и заглавная буквы О, о 1 

14. Строчная  буква и 1 

15. Заглавная буква И 1 

16. Строчная  буква ы 1 

17. Строчная и заглавная буквы У, у 1 

 Букварный период (67 ч)  

18. Строчная и заглавная  буквы Н, н 1 

19. Строчная и заглавная буквы С, с 1 

20. Заглавная буква С 1 

21. Строчная и заглавная буквы К, к 1 

22 - 23 Строчная  и заглавная буквы Т, т 2 

24. Строчная и заглавная буквы Л, л 1 

25. Повторение и закрепление изученного 1 

26. Строчная  буква р. Заглавная буква Р 1 

27. Строчная  и заглавная буквы В, в 1 

28. Строчная  и заглавная буквы Е, е 1 

29 - 30 Строчная  и заглавная буквы П, п 2 

31 - 32 Строчная  и заглавная буквы М, м 2 

33 - 35 Строчная  и заглавная буквы З, з 3 

36 - 38 Строчная  и заглавная буквы Б, б 3 

39 - 40 Строчная  и заглавная буквы Д, д 2 

41. Заглавная буква Д 1 

42 - 45 Строчная  и заглавная буквы Я, я 4 

46 - 47 Строчная  и заглавная буквы Г, г 2 

48 - 49 Строчная буква ч 2 

50. Заглавная буква Ч 1 

51 - 52 Буква ь 2 

53 - 54 Строчная  и заглавная буквы Ш, ш 2 
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55. Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 

56 - 57 Строчная  и заглавная буквы Ж, ж 2 

58 - 59 Строчная буква ё 2 

60. Заглавная буква Ё 1 

61. Строчная  и заглавная буквы Й,й 1 

62 - 64 Строчная  и заглавная буквы  Х, х 3 

65. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв 1 

66 - 67 Строчная  и заглавная буквы Ю, ю 2 

68 - 69 Строчная  и заглавная буквы Ц, ц 2 

70. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами 1 

71 - 72 Строчная  и заглавная буквы  Э, э 2 

73 - 74 Строчная  буква щ 2 

75. Заглавная буква Щ 1 

76. Строчная  и заглавная буквы Ф, ф 1 

77. Строчные буквы ь, ъ 1 

78 - 80 Письмо под диктовку изученных букв, слогов и слов. 3 

81 - 82 Списывание с письменного шрифта. 2 

83 - 84 Запись предложений с комментированием. 2 

85 - 90 Резервный урок 6 

 Послебукварный период (20 ч)  

91. Повторение изученного в букварный период 1 

92. Повторение изученного. Письмо слов, предложений о Родине 1 

93. Повторение пройденного материала: орфографическое оформление границ 

предложений, Ь как показатель мягкости 

1 

94. Повторение пройденного материала: определение границ предложений в 

сплошном тексте, соотношение между звуками и буквами, двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, Я, а также Ь, роль букв, обозначающих гласные звуки в 

позиционном чтении слияний, правописание сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ - ЩУ 

1 

95. Повторение пройденного материала: Ь в середине и конце слова как 

показатель мягкости предшествующего согласного, омонимия имен 

нарицательных и имен собственных (клички животных) 

1 

96. Повторение изученного материала: непарные по звонкости / глухости и 

мягкости / твердости согласные звуки и соответствующие им буквы 

1 

97. Повторение изученного материала: способы обозначения звука [й´] на 

письме 

1 

98. Повторение тем «Слог», «Ударение» 1 

99. Повторение лексического материала «Азбуки» 1 

100. Комплексное повторение изученного материала по фонетике, графике, 

орфографии 

1 

101. Повторение и закрепление пропедевтических сведений по морфемике 1 

102. Комплексное повторение на материале слов темы «Люби всё живое» 1 

103. Комплексное повторение на материале стихотворений С.Я. Маршака и 

слов и предложений на тему «Школа» 

1 

104. Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы «Природа» 1 

105. Повторение материала по лексике на материале темы «Труд кормит, а лень 

портит» 

1 

106. Повторение обозначения [й´] на письме, двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я 1 

107. Повторение сведений о звукописи в стихотворениях, фонетический анализ 

слов, составляющих основу звукописи стихотворения, тренировка в 

характеристике звуков 

1 

108. Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои достижения» 1 

109. Подготовка к изучению начального курса русского языка. 1 

110. Подготовка к изучению начального курса русского языка 1 

111. Резервный урок 1 

112. Резервный урок 1 

113. Резервный урок 1 

114. Резервный урок 1 

115. Резервный урок 1 
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Тематическое планирование по русскому языку (50 ч) 

 
№  

п/п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

Наша речь (2 ч) 

1 - 2 Язык и речь 2 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

3 Текст 1 

4 Предложение 1 

5 Диалог 1 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

6 - 9 Слово 4 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

10 - 11 Слово и слог 2 

12 - 13 Перенос слов 2 

14 - 15 Ударение (общее представление) 2 

Звуки и буквы (34 ч) 

16 - 17 Звуки и буквы 2 

18 - 19 Русский алфавит, или Азбука 2 

20 - 22 Гласные звуки 3 

23 - 26 Ударные и безударные гласные звуки 4 

27 Ударные и безударные гласные звуки. Проверочный диктант 1 

28 -30 Согласные звуки   3 

31 - 33 Твёрдые и мягкие согласные звуки 3 

34 - 36 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 3 

37 - 40 Согласные звонкие и глухие 4 

41 Согласные звонкие и глухие. Проверочный диктант 1 

42 - 45 Шипящие согласные звуки 4 

46 Шипящие согласные звуки. Проверочный диктант 1 

47 - 49 Заглавная буква в словах 3 

Повторение (1 ч) 

50 Повторение 1 

 

2 класс 

Тематическое планирование  (170 часов) 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Наша речь (3 часа)  

1 Виды речи. 1 

2 Виды речи. 1 

3 Диалог и монолог. 1 

 Текст (4 часа)  

4 Текст 1 

5 Текст 1 

6 Части текста 1 

7 Части текста 1 

 Предложение (12 часов)  

8 Предложение. 1 

9 Предложение. 1 

10 Предложение 1 

11 Члены предложения. Главные члены предложения  (основа) 1 

12 Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 1 

13 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

14 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

15 Распространённые и нераспространённые предложения 1 

16 Связь слов в предложении. 1 
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17 Связь слов в предложении. 1 

18 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

1 

19 Члены предложения. Проверочная работа. 1 

 Слова, слова, слова… (18 часов)  

20 Слово и его значение. 1 

21 Слово и его значение 1 

22 Слово и его значение.  

23 Слово и его значения 1 

24 Синонимы и антонимы 1 

25 Синонимы и антонимы. 1 

26 Синонимы и антонимы. 1 

27 Синонимы и антонимы. Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам 

1 

28 Однокоренные слова. 1 

29 Однокоренные слова. 1 

30 Однокоренные слова.  

31 Однокоренные слова 1 

32 Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

1 

33 Ударение  1 

34 Ударение  1 

35 Перенос слов по слогам. 1 

36 Перенос слов по слогам. Развитие речи: сочинение по серии сюжетных 

рисунков и вопросам. 

1 

37 Слог. Ударение Перенос слов по слогам. Проверочная работа. 1 

 Звуки и буквы (59 часов)  

38 Звуки и буквы. 1 

39 Русский алфавит, или Азбука.  1 

40 Русский алфавит, или Азбука.  1 

41 Русский алфавит, или Азбука. Проверочная работа. 1 

42 Гласные звуки.  1 

43 Гласные звуки. 1 

44 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение 

на письме.  

1 

45 Произношение безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме.  

1 

46 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 

1 

47 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 

1 

48 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударны гласный 

звук в корне слова. 

1 

49 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударны гласный 

звук в корне слова. 

1 

50 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударны гласный 

звук в корне слова. 

1 

51 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударны гласный 

звук в корне слова. 

1 

52 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

1 

53 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

1 

54 Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1 

55 Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1 

56 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Р/р 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования. 

1 
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57 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Проверочный 

диктант. 

1 

58 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины. 

1 

59 Согласные звуки. Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста по рисунку. 

1 

60 Согласный звук [й’] и буква «и краткое» 1 

61 Слова с удвоенными согласными. Р/р Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины и опорным словам. 

1 

62 Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и в серьез» 1 

63 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

64 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

65 Мягкий знак (ь) 1 

66 Мягкий знак (ь). Р/р Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к 

тексту. 

1 

67 Мягкий знак (ь) Проект «Пишем письмо» 1 

68 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч 

1 

69 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 

70 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Р\р. Работа с текстом. 1 

71 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Проект «Рифма» 1 

72 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1 

73 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1 

74 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу Р/р. Работа с предложением и 

текстом. 

1 

75 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Проверочный 

диктант 

1 

76 Звонкие и глухие согласные звуки  1 

77 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова  перед согласным 

1 

78 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным. 

1 

79 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным. 

1 

80 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

81 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

82 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

83 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

84 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

85 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

86 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

87 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

88 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

89 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

90 Правописание слов с парным по глухости- звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным 

1 

91 Обобщение знаний об изученных правилах письма.  

Р/Р Составление поздравительной открытки; письменное изложение 

текста по вопросам. 

1 

92 Обобщение знаний об изученных правилах письма. Проверочный 1 
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диктант. 

93 Разделительный мягкий знак (ь) 1 

94 Разделительный мягкий знак (ь) 1 

95 Разделительный мягкий знак (ь) 

Р/Р Составление устного рассказа по серии рисунков. 

1 

96 Разделительный мягкий знак (ь) 

Проверочная работа. 

1 

 Части речи(58 часов) 1 

97 Части речи 1 

98 Части речи. 1 

99 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

100 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

101 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

103 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

104 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

105 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

106 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

107 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

108 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

109 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

110 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины.   

1 

110 Число имён существительных.  1 

112 Число имён существительных.   1 

113 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

114 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

115 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

116 Обобщение знаний об имени существительном. 

Развитие речи. Работа с текстом.  

1 

117 Обобщение знаний об имени существительном. 

Проверочная работа. 

1 

118 Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 1 

119 Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 1 

120 Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 1 

121 Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 1 

122 Число глагола. 1 

123 Число глагола. 1 

124 Правописание частицы не с глаголом. 1 

125 Обобщение знаний о глаголе 1 

126 Обобщение знаний о глаголе. 

Развитие речи. Восстановление  текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 

127 Текст-повествование и роль в нем глаголов. 1 

128 Текст-повествование и роль в нем глаголов. Развитие речи. Составление 

текста-повествования на предложенную тему, 

1 

129 Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Проверочная работа. 

1 

130 Имя прилагательное как часть речи:значение и употребление в речи. 1 

131 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

132 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

133 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

134 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

135 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

136 Единственное и множественное число 

имён прилагательных  

1 

137 Единственное и множественное число 

имён прилагательных 

1 

138 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 
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139 Обобщение знаний об имени прилагательном 

Проверочная работа. 

1 

140 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 1 

141 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 1 

142 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных.  

Развитие речи. Составление текста-описания 

1 

143 Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление)  

1 

144 Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление) . 

Р/Р Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

1 

145 Текст – рассуждение. 1 

146 Текст – рассуждение. Проверочная работа. 1 

147 Предлоги 1 

148 Предлоги.  1 

149 Предлоги.  1 

150 Предлоги.  1 

152 Предлоги.  1 

152 Предлоги Проверочная работа 1 

153 Проект «В словари – за частями речи!» 1 

154 Контрольный диктант. 1 

 Повторение (16 часов)  

155 Повторение. Текст  1 

156 Повторение. Текст  1 

157 Повторение. Предложение 1 

158 Повторение. Предложение 1 

159 Повторение. Предложение 1 

160 Повторение. Слово 1 

161 Повторение. Слово 1 

162 Повторение. Части речи 1 

163 Повторение. Части речи 1 

164 Повторение. Части речи 1 

165 Повторение. Звуки и буквы 1 

166 Повторение. Звуки и буквы 1 

167 Повторение. Звуки и буквы 1 

168 Повторение. Правила правописания безударных гласных в корне 1 

169 Повторение. Правописание слов с парной согласной  1 

170 Повторение. Правописание слов с сочетаниями чк, чн, чт 1 

 

3 класс 

Тематическое планирование  (170 часов) 
№ п/п Тема Кол-во часов 

Язык и речь (2 ч) 

1-2. Наша речь и наш язык 2  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

3-4. Текст  2  

5. Предложение 1  

6-8. Виды предложений по цели высказывания и по интонации 3  

9. Предложения с обращением (общее представление) 1 

10-12. Состав предложения  3  

13-14. Простое и сложное предложения (общее представление) 2  

15. Словосочетание 1  

16. Словосочетание. Проверочная работа 1  

Слово в языке и речи (19 ч) 

17. Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове) 

1  

18. Лексическое значение слова 1  

19. Омонимы 1  
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20. Слово и словосочетание 1  

21-22 Фразеологизмы 2  

23-25. Части речи. Обобщение и углубление представлений  3  

26. Части речи. Имя числительное  1  

27. Части речи. Имя числительное. Проверочная работа 1  

28. Однокоренные слова 1  

29-33. Слово и слог. Звуки и буквы 5  

34 Слово и слог. Звуки и буквы. Проверочный диктант  1  

35 Слово и слог. Звуки и буквы. Проект «Рассказ о слове» 1  

36-38. Корень слова 3  

39-41. Формы слова. Окончание 3  

42-44. Приставка 3  

45-47. Суффикс 3  

48. Основа слова 1  

49. Обобщение знаний о составе слова  1  

50. Обобщение знаний о составе слова. Проверочная работа 1 

51. Обобщение знаний о составе слова. Проект «Семья слов» 1  

52. Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова 

1  

53-56. Правописание слов с безударными гласными в корне 4  

57-61. Правописание слов с парными по глухости– звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

5  

62-66. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 5  

67-68. Правописание слов с удвоенными согласными 2  

69-72. Правописание суффиксов и приставок 4  

73-75 Правописание приставок и предлогов 3  

76-79 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (Ъ) 4  

80 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (Ъ). Контрольный 

диктант 

1  

Части речи (76 ч.) 

81 Части речи 1 

82 Имя существительное. Повторение и углубление представлений 1 

83-86 Имя существительное. Повторение и углубление представлений 4  

87 Имя существительное. Повторение и углубление представлений. Проект 

«Тайна имени» 

1  

88-89 Число имен существительных 2  

90-95 Род имен существительных 6  

96 Род имен существительных. Проверочный диктант  1  

97-108 Падеж имен существительных 12  

109 Все падежи  1  

110 Все падежи. Проект ««Зимняя» страничка» 1  

111 Все падежи. Проверочный диктант 1  

112-114 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 3  

115-116 Текст-описание 2  

117-120 Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных 4  

121-122 Число имен прилагательных 2  

123-124 Падеж имен прилагательных 2  

125-128 Обобщение знаний об имени прилагательном 4  

129 Обобщение знаний об имени прилагательном. Проект «Имена 

прилагательные в загадках» 

1  

130 Обобщение знаний об имени прилагательном. Контрольный диктант  1  

131-134 Местоимение 4  

135 Местоимение. Проверочная работа  1  

136-139 Повторение и углубление представлений о глаголе 4  

140-141 Формы глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и что сделать? 

2  

142-143 Число глаголов 2  

144-148 Времена глагола 5  

149-150 Род глаголов в прошедшем времени 2  
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151-152 Правописание частицы НЕ с глаголами 2  

153-154 Обобщение знаний о глаголе 2  

155 Обобщение знаний о глаголе. Проверочная работа 1  

156 Обобщение знаний о глаголе. Контрольный диктант 1  

Повторение (14 ч) 

157 Повторение. Части речи. 1 

158 Повторение. Подробное изложение повествовательного текста или 

сочинение на тему «У Вечного огня». 

1  

159-160 Повторение. Предложение по цели высказывания и по интонации. Имя 

прилагательное. Правописание родовых окончаний имен прилагательных. 

2  

161-162 Повторение. Имя числительное. Имя существительное. 2  

163-164 Повторение. Правописание слов с изученными и орфограммами. Письмо 

текста под диктовку. Разбор предложения по членам предложения.  

2  

165-166 Повторение. Правописание слов с изученными и орфограммами. Письмо 

поэтических слов под диктовку. 

2  

167-168 Повторение. Однокоренные слова. Звуки речи и звуки природы. 

Правописание имен собственных . 

2  

169 Повторение. Развитие речи.  1  

170 Повторение изученного материала. Проверочная работа. 1  

Итого:  170 ч. 

4 класс 

Тематическое планирование (170 ч) 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

 

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и наш язык 1 

 Текст (3 ч)  

2 Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте, заглавие текста, тема, основная мысль 

1 

3 Подробное изложение повествовательного текста по коллективно 

составленному плану 

1 

4 Типы текстов 1 

 Предложение и словосочетание (7 ч)  

5 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания 

1 

6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1 

7 Обращение 1 

8-9 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 2 

10 Словосочетание 1 

11 Проверочная работа 1 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 ч) 

Однородные члены предложения (5 ч) 

 

12 Однородные члены предложения 1 

13 Однородные члены предложения. Знаки препинания  предложениях с 

однородными членами, соединёнными интонацией перечисления 

1 

14 Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами 

предложения, соединёнными союзами 

1 

15 Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а,но. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 

16 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Подготовка к выполнению проекта «Похвальное слово знакам 

препинания» 

1 

 Простые и сложные предложения (4 ч)  

17 Простые и сложные предложения  1 

18 Простое предложение с однородными членами и сложное предложение 1 

19 Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1 

20 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа 1 
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 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21 ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) 

 

21 Лексическое значение слова (повторение) 1 

22 Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова 

1 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы 1 

24 Фразеологизмы 1 

 Состав слова (3 ч)  

25 Состав слова. Значимые части слова (повторение) 1 

26 Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. Разбор 

слова по составу 

1 

27 Состав слова. Приставки и суффиксы 1 

 Правописание гласных и согласных в значимых частях  

слова (6 ч) 

 

28-29 Правописание гласных и согласных в корне слова 2 

30 Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов 

и приставок в словах 

1 

31 Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 

Правописание слов с суффиксами -ик,-ек, -ок, -онок 

1 

32 Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками 1 

33 Письменное изложение повествовательного деформированного текста 1 

 Части речи (8 ч)  

34 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Повторение и 

уточнение представлений о частях речи 

1 

35 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол (повторение) 

1 

36 Части речи: глагол, имя числительное 1 

37 Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия 1 

38 Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

39 Наречие как часть речи. Образование наречий 1 

40 Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» 

1 

41 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (39 ч) 

Изменение по падежам имен существительных  

(повторение) (5 ч) 

 

42 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

Изменение по падежам имен существительных 

1 

43 Признаки падежных форм имен существительных 1 

44 Различение имен существительных, употребленных в именительном, 

родительном, винительном падежах 

1 

45 Различение имен существительных, употребленных в дательном, 

винительном, творительном падежах 

1 

46 Различение имен существительных, употребленных в предложном 

падеже 

1 

 Три склонения имен существительных (8 ч)  

47 Три склонения имен существительных. 1-е склонение имен 

существительных 

1 

48 Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 1 

49 2-е склонение имен существительных. Признаки имен существительных 

2-го склонения 

1 

50 Падежные окончания имен существительных 2-го склонения 1 

51 3-е склонение имен существительных 1 

52 Падежные окончания имен существительных 3-го склонения 1 

53 Урок развития речи 1 

54 Работа над ошибками, допущенными в сочинении (изложении). 

Обобщение знаний об именах существительных трех склонений 

1 

 Правописание безударных падежных окончаний имен  

существительных в единственном числе (18 ч) 

 

55 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 
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в единственном числе 

56 Именительный и винительный падежи имен существительных 1 

57-58 Падежные окончания имен существительных в родительном падеже 2 

59 Падежные окончания имен существительных в именительном, 

родительном и винительном падежах 

1 

60 Падежные окончания имен существительных в дательном падеже 1 

61-62 Падежные окончания имен существительных в родительном и дательном 

падежах 

2 

63-64 Падежные окончания имен существительных в творительном падеже 2 

65 Падежные окончания имен существительных в предложном падеже 1 

66 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

в предложном падеже 

1 

67-69 Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах 

3 

70 Контрольный диктант  1 

71 Сочинение-отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

1 

72 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте и 

сочинении. Морфологический разбор имени существительного как части 

речи 

1 

 Правописание безударных падежных окончаний имен  

существительных во множественном числе (8 ч) 

 

73 Склонение имен существительных во множественном числе 1 

74 Падежные окончания имен существительных множественного числа в 

именительном падеже 

1 

75-76 Падежные окончания имен существительных множественного числа в 

родительном падеже 

2 

77 Винительный и родительный падежи одушевленных имен 

существительных 

1 

78 Падежные окончания имен существительных множественного числа в 

дательном, творительном, предложном падежах 

1 

79 Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1 

80 Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя существительное»  

Проект «Говори правильно!» 

1 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30 ч) 

Повторение (4 ч) 

 

81 Значение и употребление имен прилагательных в речи. 

Словообразование имен прилагательных 

1 

82 Значение и употребление имен прилагательных в речи. 

Словообразование имен прилагательных. Число имен прилагательных 

1 

83 Род имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам (в 

единственном числе) 

1 

84 Сочинение-описание  по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 

1 

 Изменение по падежам имен прилагательных (1 ч)  

85 Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе 1 

 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе (9 

ч) 

 

86 Общее представление о склонении имен прилагательных мужского и 

среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма имени 

прилагательного 

1 

87 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный падеж 

1 

88 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный падеж 

1 

89 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Дательный падеж 

1 

90 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 1 
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единственном числе. Именительный и винительный падежи 

91 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный и винительный падежи 

1 

92 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Творительный и предложный падежи 

1 

93 Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

94 Сочинение-рассуждение по репродукции картины В.А. Серова «Мика 

Морозов». Проект  «Имена прил.в  «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

1 

 Склонение имен прилагательных женского рода  

в единственном числе (6 ч) 

 

95 Общее представление о склонении имен прилагательных женского рода 

и их падежных окончаниях 

1 

96 Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи 

1 

97 Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Родительный, дательный, творительный, предложный падежи 

1 

98 Правописание имен прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах, а также имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе, 

отвечающих на вопрос какой? в именительном и винительном падежах 

1 

99 Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Винительный и творительный падежи 

1 

100 Правописание имен прилагательных женского рода в единственном 

числе 

1 

 Склонение имен прилагательных во множественном  

числе (6 ч) 

 

101 Правописание имен прилагательных во множественном числе 1 

102 Сочинение по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости» 1 

103 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Именительный и винительный падежи 

1 

104 Склонение имен прилагательных во множественном числе. Родительный 

и предложный падежи 

1 

105 Склонение имен прилагательных во множественном числе. Дательный и 

творительный падежи 

1 

106 Подробное изложение повествовательного текста 1 

 Обобщение по разделу «Имя прилагательное» (4 ч)  

107 Обобщение по разделу «Имя прилагательное» 1 

108 Составление устного сообщения по репродукции картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 

109 Контрольный диктант 1 

110 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Проверка 

выполнения заданий рубрики «Проверь себя» 

1 

 МЕСТОИМЕНИЕ (8 ч) 

Личные местоимения (8ч) 

 

111 Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи 1 

112 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение 1 

113 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений 

1 

114 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа 

1 

115 Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Правописание местоимений 

1 

116 Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа 

1 

117 Подробное изложение повествовательного текста 1 

118 Проверочная работа. Составление поздравительной открытки ко Дню 8 

Марта 

1 

 ГЛАГОЛ (34 ч)  
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Повторение (2ч) 

119 Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении 1 

120 Грамматические признаки глагола. Время глагола (настоящее, 

прошедшее, будущее) 

1 

 Неопределенная форма глагола (5 ч)  

121-122 Неопределенная форма глагола 2 

123 Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

глаголов в неопределенной форме 

1 

124 Письменное изложение по самостоятельно составленному плану 1 

125 Неопределенная форма глагола. Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Составление текста из деформированных предложений 

1 

 Спряжение глагола (5 ч)  

126-127 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Формы лица и числа глаголов 

2 

128 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1 

129 Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода» 

1 

130 Обобщение по изученным темам о глаголе. Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. Подготовка к выполнению проекта 

«Пословицы и поговорки» 

1 

 I и II спряжение глаголов (2 ч)  

131 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем 

времени 

1 

132 I и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжения 1 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени (11 ч) 

 

133 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы 

определения I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1 

134-137 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 4 

138 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

(обобщение). Проверочная работа 

1 

139 Возвратные глаголы (общее представление) 1 

140 Правописание возвратных глаголов 1 

141 Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1 

142 Сочинение по сюжетным рисункам 1 

143 Правописание глаголов в настоящем и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола 

1 

 Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч)  

144-146 Правописание глаголов в прошедшем времени 3 

 Обобщение по теме «Глагол» (6 ч)  

147 Обобщение по теме «Глагол» 1 

148 Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании 1 

149 Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 

Проверочная работа 

1 

150 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1 

151 Работа над ошибками, допущенными в диктанте и при выполнении 

грамматического задания 

1 

152 Подробное (или сжатое) изложение повествовательного текста 1 

 ПОВТОРЕНИЕ (18 ч)  

153 Язык и речь 1 

154 Текст 1 

155-156 Предложение и словосочетание 2 

157 Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции картины И.И. 

Шишкина «Рожь» 

1 

158 Состав слова 1 

159-160 Правописание орфограмм в значимых частях слова 2 

161-165 Части речи. Признаки частей речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Наречие. Глагол. 

5 
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Служебные части речи. Правописание слов разных частей речи 

166 Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. Сжатое изложение 

повествовательного текста 

1 

167-170 Резервные уроки 4 

 

2.2.2.2  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Программа «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, , М.: Просвещение 2019) 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями  ФГОС  НОО:  

Личностные результаты  

− формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

− формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

− воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  

произведений художественной литературы;  

− развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;  

− овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

− принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

− развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  

основе представлений  о  нравственных нормах общения;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со  своими  собственными  поступками,  осмысливать  поступки 

героев;  

− наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и      духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.   

Метапредметные  результаты:  

− овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

− формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  

неуспеха;  

− использование знаково-символических средств представления информации о 
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книгах;  

− активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

− использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

− овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

− готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

− формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение  окружающих; 

− готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   

− осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности 

в систематическом чтении; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

− использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

− умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение;  

− умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

− развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
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иллюстраций, личного  опыта.     

        1 класс  

       Личностные результаты 

− уметь называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях;  

− понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов;  

− знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 

с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения 

разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении 

детей к маме;  

− размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

− понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

− проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

− понимать значение новой социальной роли ученика, при- нимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», 

беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения;  

− понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

− относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям;  

− относиться с уважением к родному языку.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

− читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;  

− понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.); 

− планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

− контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

− оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);  

− определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 

из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя.  

− фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 
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своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

− осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё  немного  потрудиться»,  «Я  ещё  только  

учусь»,  «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

− стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

− понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя.   

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 

научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы 

и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки 

героев и свои собственные; 

 2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме);  

3) классификация (распределить по тематическим груп- пам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

  находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

− выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

− группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);  

− сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).   

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

− отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

− создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца;  

− участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;   

− внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 
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говорит;  

− участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения). Учащиеся получат возможность научиться:  

− задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

− принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  договариваться,  

не конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  

употреблять вежливые слова);  

− подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда.   

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

− воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  

стихи,  сказки);  

− чётко и правильно произносить все звуки; 

− плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

− читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; читать и понимать нравственный 

смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием 

произведения;  определять основную мысль прочитанного произведения с 

помощью учителя, а также с помощью пословицы;  

− определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;    

− восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им 

простейшую характеристику;  

− размышлять об их поступках; 

− уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось  произведение?»;   

− выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения.    

 Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 

слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном произведении;   

объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

− соотносить название рассказа с его содержанием;  отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, выделяя 

важные слова и мысли под руководством  учителя;   

− читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению;  

− при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

− пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов;   

− определять особенности прозаического и поэтического текстов;   

− высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

− сравнивать разные произведения на одну тему.    
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Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 -восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану);     

 -восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;   

 -составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце);   

 -придумывать окончание сказок по образцу.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

− самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;     

− обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или 

поступков героя не совершал.)  

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащие научатся:  

− на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;    

− отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

− понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка – 

указание   автора на обложке, к произведению; народная  сказка  –  указание,  

что  сказка  русская  народная, татарская и т. д.),   

− отличать сказку от рассказа, называть особенности сказоч- ного  текста  (герои  

животные, герои  –  буквы  разговаривают, как люди, поступают, как люди);   

− знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, 

с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

сранивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается  речь  неживого); 

− определять тему произведения, выставки;  оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  

поведением  в различных ситуациях.      

 

2 класс 

 Личностные результаты 

 Учащиеся научатся: 

-на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

− с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  

рассказывающих в  своих  произведениях о  Родине,  составлять  рассказы  о  
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них,  передавать  в  этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

− самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся:  

− сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 

в процессе его изучения;   

− формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;    

− читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

− коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

− контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   

− оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным  критериям; выделять из темы урока известные знания и умения, 

− определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре,  

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость  своей  работой  на уроке  (с  помощью шкал, лесенок,  

разноцветных  фишек  и  пр.),  

− аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

− проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных 

задач; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал 

− формулировать их в устной форме по собственному желанию;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

− формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

− читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);   

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

− выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  

вырабатывать совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  

результатов;   

− оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  

выработанным критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

− определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

− фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  анализировать причины успеха/неуспеха с 
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помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

− фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;   

− предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

− пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;    

− отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

− понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  

объяснять  их самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    

сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

− сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

− создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

− понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова;   

− проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  

сказок, составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;   

− соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  

произведения;  

− определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;   

− понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.).  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

− определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

− анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  

(учебника),  выявлять  основную  мысль произведения;  

− сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;    

− самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

− понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  

великих  классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); 

− понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;   

− проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, 

небольших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  
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инсценировании  и выполнении проектных заданий;  

− предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

− определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  

− создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений;  

− сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ;  

− находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; 

− самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных  произведений.    

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся: 

-вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме;    -оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),  

-фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;     

-не конфликтовать, использовать вежливые слова;  в случае спорной ситуации 

проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры 

использования  вежливых  слов  и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию;    

 -оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения);  

-оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родителей,  

воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

− понимать цель своего высказывания;  пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией;   

− участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;   
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− создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

− проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  

поведения, предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия 

с точкой зрения другого;  объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности;  

− отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

− опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий;  

− формулировать цель работыгруппы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

− определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения);  

− оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям;  определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;   

− руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

− объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

− готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений.  

− Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

− озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

− понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);   

− читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

− ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной;   

− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

− фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей  тетради»;   

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

− распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

− соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется);  
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− определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;   

− понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  

семьи  и школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;  

− составлять  высказывания  о  самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  

праздниках с  друзьями; употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и 

«некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях;  

− предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя;   

− осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить   на   них   ответы   

в   тексте; находить   эпизод   из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного  мнения;  делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  

руководством учителя план;  

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  

поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;   

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся;  

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя;  

− составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.   

− Учащиеся получат возможность научиться:  

− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

− творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

− Литературоведческая  пропедевтика  

− Учащиеся научатся:  

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
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их культурную ценность для русского народа;  находить различия между 

научно-познавательным и художественным текстом;  

− приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

− использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;  

− находить в произведении средства художественной выразительности;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

3 класс 

Личностные результаты 

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;  

− с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

− самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 

героев прочитанных произведений;  

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  

своей  Родины, местам,  воспетым  в  произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей,  используя  художественные  формы  

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.);   

− составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».   

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

− формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  её,  

сохранять  на  протяжении  всего  урока, периодически   сверяя   свои   учебные   

действия   с   заданной задачей; 

− читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

− составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  

паре, предлагать  совместно  с  группой (парой) план изучения темы урока;  

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   

− оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
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лесенок, баллов и пр.); определять границы коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце 

урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой  на  уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной 

форме в группе или паре; предлагать варианты устранения причин неудач на 

уроке;   

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  

паре;  

− формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;   

− читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без 

искажений, выразительно,   выборочно и пр.);  

− осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуальный  

план работы  (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана работы;  принимать замечания, 

конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

− выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  

изучения темы урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с 

заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

− определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке (с помощью  

шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы баллов);   

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);   

− фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  записывать варианты 

устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; 

предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  

− определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;   

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;   

− сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

− находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
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творческих работах;   

− самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;   

− понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.);  

− понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   

− проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных  заданий;   

− предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;   

− определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

− сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение 

или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; -самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  

фиксировать полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

− анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  

(учебника), выявлять  основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  

и  групповой работе;  

− находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  

использовать  их в  своих  творческих работах;  

− сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, 

кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  

− находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  

урока  или давать  название  выставке книг;  

− сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  

выявлять особенности  их  поведения в зависимости от мотива;  

− создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений;  

− понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушкина,   

Лермонтова,   Чехова, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  

литературы;  

− проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  

небольших стихотворений,  в  процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении про- ектных заданий;  

− предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  

действовал  герой произведения, его мотивы и замысел автора;  
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− определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  

былины, жития,  сказки,  рассказа, фантастического   рассказа,   лирического   

стихотворения), 

− осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся:  

− высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  

прослушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

− понимать цель своего высказывания;  

− пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

− участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

− создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

− проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  

поведения, предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия 

с точкой зрения другого;  

− объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать 

аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на 

собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

− формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  

всей  работы в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; определять в группе или паре критерии 

оценивания выполнения того или иного задания (упражнения);  

− оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;   

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  

литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; объяснять причины 

конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; 

− приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты);  

− готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.);  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному плану.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

− высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

− формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.;  
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− пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  участвовать в полилоге, самостоятельно 

формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 

прочитанному произведению;  

− создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного 

взаимодействия между участниками диалога (полилога);  

− демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

− предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

− определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям;  

− использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного  характера, по  прочитанному  произведению;  

− определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  

паре), распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  

исследовательских и творческих заданий;  

− определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  

задания (упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным 

критериям;  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации;  

− обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;   

− находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  

способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

− находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

− представлять информацию разными способами;  

− самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  использовать в 

презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.   

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;   понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  

осмысленно  готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 

о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях, происходящих  в  дни семейных  

праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами 
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по классу; 

− употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

− рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  

предлагать  свои  варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу;  

− самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  

− соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собствен- ного  мнения;  

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план;  

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы;  

− делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах 

и дискуссиях о них;  пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  

паузы, особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  

чувством,  басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию 

и героям произведения;  

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы,   

− замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  

прочитанных произведений,  доказывая свою точку зрения;  

− формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме;  

− делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  

план пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

− находить в произведениях средства художественной выразительности;  
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− готовить проекты о книгах и библиотеке;  

− участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  

алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;    

− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план;  

− соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

− составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

− сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;  

− писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием;  

− пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

− сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  

нравственные ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

− подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по  данной  теме,  делать  подборку  

наиболее  понравивших- ся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;  

− готовить  проекты  на  тему  праздника  («Русские  национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники  на  Руси»  и  др.);   

− участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых  великим  русским  поэтам;   

− участвовать  в  читательских  конференциях.  

− писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

− осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

− различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;  

− находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
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литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной  выразительности.       

4 класс  

Личностные результаты 

 Учащиеся научатся:  

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 

героев прочитанных произведений;  

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить 

эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и 

пр.); 

− составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

                 Учащиеся получат возможность научиться:  

− познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

− рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  находить в Интернете, в библиотеке 

произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;   

− создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

− формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

− читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

− осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  

выработанный группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  

приводить  аргументы в пользу своего плана работы;  

− принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана;  

− выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

− оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

− определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   

− фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой  на  уроке  (с  помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

− фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений».  

 



130 
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  

результата;  

− свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

− владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

− пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.   

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся 

− находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе;  

− находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах;  

− сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

− находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

− сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

− создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений;  

− понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 

литературы;  

− проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;    

− предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его моти- вы и замысел автора;  

− определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения),  

− осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться 

− самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров, 

определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами;  
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− делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   определять 

развитие настроения;  

− выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

− создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

− высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

− формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести при- мер...» и пр.;  

− пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

− Участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; 

− создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

− способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

− демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать 

способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

− определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям;  

− использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

− отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

− определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий;  

− определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям;  

− оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

− обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

− находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

− находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

− самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации 

не только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с 
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опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

− участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  

− договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  

собственного жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

− интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  

задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы.    

Предметные  результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся:  

− понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  

(Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию 

и героям произведения; 

− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания;  

− осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);  

− эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ;  

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; 

− находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

− делить текст на части, подбирать заглавия к ним,  

− составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей;  

− находить в произведениях средства художественной выразительности;  

− готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

− приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

− осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в 

произведении,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.  
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− соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле;  

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика  героя);  

− работать с детской периодикой.   

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  

опираясь  на самостоятельно  составленный план; 

− соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий;  

− составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  включающий  

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения;  

− пересказывать текст от 3-го лица;  

− составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  на  

основе прочитанных  произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

− подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  мудрые  

мысли известных  писателей,  учёных  по данной  теме,  делать  подборку  

наиболее понравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни;  

− готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

− участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;  писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  

произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.).   

− Литературоведческая  пропедевтика  

− Учащиеся научатся: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  

используя  ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

− Учащиеся получат возможность научиться:  

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  

авторского  текста,  используя  средства художественной  выразительности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  И  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  

вопросы  по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
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произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля.     

Чтение  

Чтение  вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,  

позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  чтения.  

Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.   

Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентировать- ся в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. Практическое  освоение  умения  отличать  

текст  от  набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие  в  коллективном  

обсуждении:  умение  отвечать  на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  

справочных  и  иллюстративно-изобразительных  материалов.  

Библиографическая   культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  

книги),  её  справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание  сочинений,  периодическая  печать,  

справочные  из- дания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор 

книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.    

Работа  с  текстом  художественного  произведения  

Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного  произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев, 

анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  нравственно-эти- ческих  норм.  

Осмысление  понятия  «Родина»,  представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста  с  

использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  
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эпитетов),  последовательное воcпроизведение  (по  вопросам  учителя)  эпизодов  с  

использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

    Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при 

чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательность событий.   

      Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизве- дение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению   (художественному,   

учебному,   научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по пред- ложенной теме или в форме ответа  на  

вопрос.  Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом  

специфики  научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
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впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей  монологического  высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему.   

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ   

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной  отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика 

чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения.    

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения 

(их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы,  поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.    

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в твор- ческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и   
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использование   их   (установление   причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к  произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной  или  

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тематическое планирование Обучение грамоте (92 ч) 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Добукварный период (14 ч)  

1. «Азбука» - первая учебная книга 1 

2. Речь устная и письменная. Предложение 1 

3. Слово и предложение 1 

4. Слог  1 

5. Ударение 1 

6. Звуки в окружающем мире и в речи 1 

7. Звуки в словах 1 

8. Слог- слияние 1 

9. Повторение и обобщение пройденного материала 1 

10. Гласный звук  [ а], буквы А, а 1 

11. Гласный звук  [ о], буквы О, о 1 

12. Гласный звук  [ и], буквы И, и 1 

13. Гласный звук  [ы], буква ы 1 

14. Гласный звук  [ у], буквы У, у 1 

Букварный период (49ч+8часов резерва) 

15. Согласные звуки [н],[н'], буквы Н, н 1 

16. Согласные звуки [с], [с'], буквы С, с 1 

17. Согласные звуки [к], [к'], буквы К, к 1 

18 - 19 Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, т 2 

20. Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л 1 

21. Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р 1 

22. Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в 1 

23. Гласные буквы Е, е 1 

24. Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п 1 

25 - 26 Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м 2 

27. Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з 1 

28. Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с 

1 

29 - 30 Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б 2 

31. Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п 

1 

32. Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д 1 

33. Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т 

1 

34 - 36 Гласные буквы Я, я 3 

37. Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г 1 

38. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 1 

39 - 40 Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч 2 

41 - 42 Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных звуков 2 

43. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш 1 

44. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 1 
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45 - 46 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш] 2 

47 - 48 Гласные буквы Ȅ, ё 2 

49. Звук [j'], буквы Й, й 1 

50 - 52 Согласные звуки [х], [х'], буквы Х, х 3 

53 - 54 Гласные буквы Ю, ю 2 

55 - 56 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 2 

57 - 58 Гласный звук [э], буквы Э, э 2 

59 - 60 Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ 2 

61. Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф 1 

62. Мягкий и твердый разделительные знаки 1 

63. Русский алфавит 1 

64 - 71 Резервный урок 8 

Послебукварный период (16 ч + 5 часов резерва) 

72. Как хорошо уметь читать! Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «Р». 

1 

73. К.Д. Ушинский «Наше Отечество». Пословицы и поговорки о Родине. 1 

74. История славянской азбуки. В. Н Крупина «Первоучители славенские»  1 

75. Создание азбуки. В.Куприн «Первый букварь» 1 

76. А.С. Пушкин. Сказки. 1 

77. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1 

78. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 1 

79. К.И. Чуковский «Телефон» 1 

80. К.И. Чуковский «Путаница» 1 

81. В.В. Бианки «Первая охота» 1 

82. С.Я. Маршак «Угомон»,  «Дважды два» 1 

83. М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока» 1 

84. А.Л. Барто. Стихи для детей. 1 

85. Б.В. Заходер. «Два и три». С.В. Михалков «Котята». В.Д. Берестов «Песья 

песня», «Прощание с другом» 

1 

86. Проект «Живая азбука» 1 

87. Наши достижения 1 

88 - 92 Резервные уроки 5 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения (40 часов)  
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Вводный урок (1 ч) 

1. Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 1  

Жили - были буквы (7 ч) 

2. В. Данько «Загадочные буквы» 1  

3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 1  

4. С.Чёрный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 1  

5. Г.Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука» 

1  

6. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1  

7. Проект «Создаем город букв» 1  

8. Конкурс чтецов. Проект «Буквы – герои сказок». Обобщение и проверка знаний 

по разделу «Жили-были буквы» 

1  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9. Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин «Теремок» 1  

10. Русская народная сказка «Рукавичка» 1  

11. Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 1  

12. Английские народные песенки. 1  

13. Сказки А. С. Пушкина 1  

14. Русская народная сказка «Петух и собака». К. Ушинский «Гусь и журавль». 1  

15. Л.Н. Толстой «Зайцы и лягушки». Обобщение и проверка знаний по теме 

«Сказки, загадки, небылицы» 

1  



139 
 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

16. А.Майков «Ласточка примчалась…», А. Плещеев «Травка зеленеет…». 1  

17. А.Майков «Весна», Т Белозёров «Подснежники»,  С.Маршак «Апрель» 1  

18. Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. 

Трутневой 

1  

19. Литературная загадка. Сочинение загадок. 1  

20. Проект «Составляем сборник загадок» 1  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

21. И. Токмакова «Мы играли в  хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г.Кружков «Ррры!». 1  

22. Н.Артюхова «Саша-дразнилка»  1  

23. К.Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев «Стук» 1  

24. И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», К. Чуковский «Телефон» 1  

25. М. Пляцковский «Помощник» 1  

26. Оценка  достижений 1  

Я и мои друзья (5 ч) 

27. Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок»  1  

28. В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны» 1  

29. Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если дружбой 

дорожить…», И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня» 

1  

30. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу» 1  

31. Оценка достижений. Проект «Наш класс дружная семья» 1  

О братьях наших меньших (5 ч + 4 часа резерва) 

32. С.Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» 1  

33. В.Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку» 1  

34. Г.Сапгир «Кошка», В. Берестов «Лягушата», С.Михалков «Важный совет» 1  

35. Д. Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и Еж» 1  

36. Оценка достижений 1  

37 - 40 Резервный урок 4 

2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Введение в тему: «Самое 

великое чудо на свете» 

1 

2 Проект : «О чем может рассказать школьная библиотека»  1 

Устное народное творчество (12 часов) 

3 Знакомство с разделом. Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

1 

4 Русские народные песни.  1 

5 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 1 

6 Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества.  1 

7 Загадки — малые жанры устного народного творчества. 1 

8 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

9 Сказка «У страха глаза велики»  1 

10 Сказка «Лиса и тетерев»  1 

11 Сказки «Лиса и журавль», «Гуси-лебеди» 1 

12 Сказки «Каша из топора» «Гуси-лебеди» 1 

13 Внеклассное чтение. 1 

14 Обобщение  и проверка знаний по разделу. «Устное народное творчество» 1 

Люблю природу русскую.Осень. (8 часов) 

15 Знакомство с названием раздела. «Люблю природу русскую. Осень» 1 

16 Ф. Тютчев «Есть в осени…» 1 

17 К.Бальмонт «Поспевает брусника»…» 1 

18 А. Плещеев «Осень наступила…» 1 

19 А. Фет «Ласточки пропали…». 1 

20 А Толстой « Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…», М Пришвин «Осеннее утро» 

1 

21 В. Брюсов «Сухие листья…», И. Токмакова «Опустел скворечник…», М 

Пришвин «Осеннее утро» 

1 
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22 В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст «Грибы». 

Обобщение по разделу. 

1 

Русские писатели. (14 часов) 

23 Знакомство с разделом «Русские писатели» 

А. С. Пушкин Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

1 

24 А. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин»: «Вот север тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…» 

1 

25-27 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 3 

28 И. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

29 И. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

30 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1 

31 Л. Н. Толстой «Филипок». 1 

32 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже» 1 

33 Л. Н. Толстой «Котёнок». Р/р 1 

34 Внеклассное чтение. 1 

35 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

36 Резерв 1 

О братьях наших меньших (12 часов) 

37 Знакомство с разделом: «О братьях наших меньших». Весёлые стихи о 

животных. Н Сладков «Они и мы», А Шибаев «Кто кем становится» 

1 

38 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре», И. Пивоварова «Жила-была собака» 1 

39  В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

40-41 М. Пришвин «Ребята и утята».Р/р: обучение выборочному пересказу. 2 

42 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

43 Б. Житков «Храбрый утёнок». 1 

44 В.Бианки «Музыкант». 1 

45 В. Бианки «Сова». 1 

46 Р/р: составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

47 Внеклассное чтение. 1 

48 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

Из детских журналов (8 часов) 

49 Знакомство с раздела. Проект «Мой любимый детский журнал»   1 

50 Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?» 1 

51 Д. Хармс, С Маршак «Веселые чижи» 1 

52 Д. Хармс «Что это было?». Н. Гернет, Д. Хармс «Очень – очень вкусный 

пирог». Ю. Владимиров «Чудаки». 

1 

53 А. Введенский «Учёный Петя». А. Введенский «Лошадка». 1 

54 Внеклассное чтение. 1 

55 Проект «Мой любимый детский журнал» 1 

56 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

Люблю природу русскую.Зима. (10 часов) 

57 Знакомство с разделом:«Люблю природу русскую.Зима» 1 

58 Стихотворения русских поэтов на тему «Первый снег» И. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

1 

59 К.Бальмонт «Снежинка». 1 

60 Я. Аким «Утром кот принес на лапках…» 1 

61 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

62 С. Есенин «Поёт зима - аукает…», «Берёза» 1 

63 Сказка «Два Мороза»  1 

64 С.Михалков «Новогодняя быль». Р/р 1 

65 А. Барто «Дело было в январе…», С.Дрожжин «Дедушка Мороз». Обобщение 

и проверка знаний по разделу. 

1 

66 Резерв 1 

Писатели  - детям (19 часов) 

67 Знакомство с разделом: «Писатели  - детям».   К. Чуковский «Путаница». 1 

68 К. Чуковский «Путаница». 1 

69 К. Чуковский «Радость». 1 

70-71 К. Чуковский «Федорино горе».  2 

72 С. Маршак «Кот и лодыри». 1 
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73 С. Михалков «Мой секрет». 1 

74 С. Михалков «Сила воли». 1 

75 С. Михалков «Мой щенок». 1 

76 А. Барто «Верёвочка». 1 

77 А. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука». 1 

78 А. Барто «В школу». 1 

79 А. Барто «Вовка - добрая душа» 1 

80 Н. Носов «Затейники». 1 

81-82 Н. Носов «Живая шляпа».Р/р 2 

83 Н. Носов «На горке». 1 

84 Внеклассное чтение. 1 

85 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

Я и мои друзья (11 часов) 

86 Знакомство с разделом: «Я и мои друзья» В. Берестов «За игрой». 1 

87 В. Берестов «Гляжу с высоты на обиду», Э. Мошковская «Я ушел в свою 

обиду». 

1 

88 В. Лунин «Я и Вовка». 1 

89 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

90 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

91-92 В. Осеева «Волшебное слово». Р/р 2 

93 В. Осеева «Хорошее». 1 

94 В. Осеева «Почему?». 1 

95 Внеклассное чтение. 1 

96 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

Люблю природу русскую. Весна. (11 час.) 

97 Знакомство с разделом: «Люблю природу русскую. Весна» Сочинение 

весенних загадок. 

1 

98 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 1 

99 Ф. Тютчев «Весенние воды». 1 

100 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1 

101 А. Блок  «На лугу», С. Маршак «Снег уже теперь не тот». 1 

102 И. Бунин «Матери». 1 

103 А. Плещеев «В бурю». 1 

104 Е. Благинина «Посидим в тишине». 1 

105 Э. Мошковская «Я маму обидел». 1 

106 С.Васильев «Белая береза». Проект «Газета «День победы – 9 мая». Обобщение 

и проверка знаний по разделу. 

1 

107 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

И в шутку, и всерьёз. (15 часов) 

108 Знакомство с разделом «И в шутку, и всерьёз». Б. Заходер «Товарищам детям». 1 

109 Б.Заходер «Что красивее всего?» 1 

110 Б. Заходер «Песенки Винни - Пуха» 1 

111-

112 

Э. Успенский «Чебурашка». Р/р 2 

113 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»,  

«Над нашей квартирой». 

1 

114 Э. Успенский «Над нашей квартирой». 1 

115 Э. Успенский «Память» 1 

116 В. Берестов «Знакомый». 1 

117 В.Берестов «Путешественники», «Кисточка». 1 

118 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1 

119 Г.Остер «Будем знакомы». 1 

120 В.Драгунский «Тайное становится явным». 1 

121 Внеклассное чтение. 1 

122 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

Литература зарубежных стран.(14 часов) 

123 Знакомство с разделом «Литература зарубежных стран» 

Р/р: восстановление сюжета знакомых сказок по иллюстрациям. 

1 

124 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 1 
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125 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». 1 

126 Французская народная песенка «Сюзен и мотылёк», немецкая песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

1 

127-

129 

Ш. Перро «Кот в сапогах».Р/р: обучение выборочному пересказу. 3 

130 Ш. Перро «Красная шапочка».  1 

131 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

132-

133 

Э. Хогарт «Мафин и паук». 2 

134 Внеклассное чтение. 1 

135 Обобщение и проверка знаний по разделу. 1 

136 Резерв 1 

Итого  136 

3 класс 
№п/п Тема Кол-во часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч.) 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

2 Знакомство с названием раздела 1 

3 Рукописные книги Древней Руси 1 

4 Первопечатник Иван Фёдоров 1 

5 Оценка достижений 1 

Устное народное творчество (14 ч.) 

6 Знакомство с названием раздела. Русские народные песни 1  

7 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 1 

8 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка 

1  

9-10 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 2 

11-13 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк» 3 

14-16 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 3 

17 Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  1 

18 Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1  

19 Оценка достижений 1 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч.) 

20 Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

1  

21 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья» 1 

22 Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья» 1  

23 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»  1  

24 А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...» 1  

25 И. С. Никитин «Полно, степь моя...» 1 

26 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 

27-28 И. 3. Суриков «Детство» 2  

29 И. 3. Суриков «Зима» 1 

30 Оценка достижений 1  

Великие русские писатели (24 ч.) 

31 Знакомство с названием раздела А.С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина» 

1  

32 Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…» 

1  

33 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1  

34 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1  

35-39 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 5  

40 И. А. Крылов «Мартышка и очки» 1  

41 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1  

42 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1  

43 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…» 1  

44 М. Ю. Лермонтов «Утёс» 1  

45 М.Ю. Лермонтов «Осень» 1  
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46 Детство Л. Н. Толстого  1  

47-48 Л. Н. Толстой «Акула» 2  

49-50 Л.Н.Толстой «Прыжок» 2  

51 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1  

52 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 1  

53 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?» 1  

54 Оценка достижений 1  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

55 Знакомство с название раздела. Н.А.Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер 

бушует над бором…» 

1  

56 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1  

57 К.Д. Бальмонт «Золотое слово» 1  

58 И.А. Бунин «Детство»,«Полевые цветы» 1  

59 И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…» 1  

60 Оценка достижений 1  

Литературные сказки (8 ч.) 

61 Знакомство с название раздела. Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам» 

1  

62-63 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

2  

64-65 В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 2  

66-67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 2  

68 Оценка достижений 1  

Были – небылицы (10 ч.) 

69 Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой» 1  

70 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1  

71-73 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 3  

74-77 А. Куприн «Слон» 4  

78 Оценка достижений 1  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.) 

79 Знакомство с названием раздела. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?...» 1  

80 Саша Черный «Воробей», «Слон». 1  

81 А. Блок «Ветхая избушка» 1  

82 А.А.Блок «Сны», «Ворона» 1  

83 С. А. Есенин «Черёмуха» 1  

84 Оценка достижений 1  

Люби живое ( 16 ч.) 

85 Знакомство с названием раздела. М. М. Пришвин «Моя Родина»  1  

86-87 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2  

88 В. И. Белов «Малька провинилась» 1  

89 В. И. Белов  «Ещё проМальку» 1  

90-93 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 4  

94-96 Б. Житков «Про обезьянку» 3  

97 В. Л. Дуров «Наша Жучка» 1  

98 В. П. Астафьев «Капалуха» 1  

99 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 1  

100 Оценка достижений 1  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.) 

101 Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак «Гроза днём» 1  

102 С. Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…» 1  

103 А. Л. Барто «Разлука» 1  

104 А.Л. Барто «В театре» 1  

105 С. В. Михалков «Если» 1  

106 Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1  

107 Проект «Праздник поэзии" 1  

108 Оценка достижений 1  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч.) 

109 Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

1  
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110-111 А. П. Платонов «Цветок на земле» 2  

112-113 А. П. Платонов «Ещё мама» 2  

114-115 М. М. Зощенко «Золотые слова» 2  

116 М. М. Зощенко «Великие путешественники» 1  

117 Н. Н. Носов «Федина задача» 1  

118 Н. Н. Носов «Телефон» 1  

119 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 1 

120 Оценка достижений 1  

По страницам детских журналов (8 ч.) 

121 Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1  

122 Ю. И. Ермолаев «Проговорился» 1  

123 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» 1  

124-125 Г. Б. Остер «Вредные советы» 2  

126 Г. Б. Остер «Как получаются легенды» 1  

127 Р. С. Сеф «Весёлые стихи» 1  

128 Оценка достижений 1  

Зарубежная литература  (8 ч.) 

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции 1  

130-131 Мифы Древней Греции 2  

132-135 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 4  

136 Оценка достижений 1  

4 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1 Знакомство с учебником «Литературное чтение» 1 

Летописи, былины, жития (12 ч) 

2 Знакомство с названием раздела. Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

1 

3 Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Особенности 

летописи как исторического произведения 

1 

4 Летопись: «И вспомнил Олег коня своего» 1 

5 Знакомство с произведением А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

6 Былина и ее герои. Особенности былины как жанра 1 

7 Былина «Ильины три поездочки» 1 

8 Былина «Три поездки Ильи Муромца» 1 

9 Развитие речи: составление рассказа об Илье Муромце или подготовка к 

пересказу одного из эпизодов былины 

1 

10-11 Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского». 2 

12 Завершение проекта «Создание календаря исторических событий». 

Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Летописи. Былины. 

Жития» 

1 

13 Завершение проекта «Создание календаря исторических событий»   1 

Чудесный мир классики (22 ч) 

14 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П. 

П. Ершов «Конёк-горбунок». 

1 

15-17 П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 3 

18 А.С. Пушкин – великий русский писатель. Стихотворения  «Унылая пора! 

Очей очарование...», «Няне», «Туча» 

1 

19-22 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...» 4 

23 Развитие речи: пересказ одной из частей произведения А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...» 

1 

24 Внеклассное чтение: сказки А.С. Пушкина 1 

25 М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт и писатель. Стихотворение 

«Дары Терека» 

1 

26-27 М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб» 2 

28 Развитие речи: написание отзыва на произведение 1 

29-30 Л. Н. Толстой – великий русский писатель. Повесть «Детство» 2 

31 Л. Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень» 1 
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32-33 А.П. Чехов – великий русский писатель. Рассказ «Мальчики» 2 

34 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Чудесный мир 

классики» 

1 

35 Резерв 1 

Поэтическая тетрадь (12ч) 

36 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф. 

И. Тютчев «Ещё земли печален вид...»  

1 

37 Ф.И.Тютчев «Как неожиданно и ярко...» 1 

38 А.А. Фет «Весенний дождь» 1 

39 А.А. Фет  «Бабочка» 1 

40 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» 1 

41 Е. А. Баратынский «Где сладкий шепот моих лесов?» 1 

42 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 

43 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 1 

44 Н.А. Некрасов  «Школьник» 1 

45 Н.А. Некрасов  «В зимние сумерки нянины сказки...» 1 

46 И. А. Бунин «Листопад» 1 

47 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 

Литературные сказки (16 ч) 

48 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

1 

49-50 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 2 

51 Развитие речи: составление рассказа о путешествии Миши в городок Динь-

Динь 

1 

52-54 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 3 

55-57 П.П.Бажов «Серебряное копытце» 3 

58 Внеклассное чтение: произведения В.М.Гаршина, П.П.Бажова 1 

59-62 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 4 

63 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Литературные сказки» 1 

Делу время – потехе час (9 ч) 

64 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

1 

65 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 

66 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 1 

67 В.Ю. Драгунский « Главные реки». Развитие речи: пересказ текста от лица 

героя 

1 

68 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1 

69 Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. Драгунского 1 

70-71 В.В. Голявкин  «Никакой я горчицы не ел» 2 

72 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Делу время – потехе 

час» 

1 

Страна детства (8 ч) 

73 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. 

С. Житков «Как я ловил человечков» 

1 

74 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 1 

75-76 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 

77 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Развитие речи: 

озаглавливание частей текста, составление плана, пересказ текста 

1 

78-79 М. М. Зощенко «Ёлка» 2 

80 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Страна детства» 1 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

81 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

1 

82 С.  А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

83 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства» 1 

84 Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве 1 

85 Урок-концерт, посвященный произведениям изученных авторов. 

Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Поэтическая тетрадь» 

1 

Природа и мы (12 ч) 
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86 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. 

Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

1 

87 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 1 

88 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Развитие речи: обучение выборочному 

пересказу текста 

1 

89 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 

90 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 

91 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 

92-93 .В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 2 

94 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Развитие речи: озаглавливание частей 

текста, составление плана, пересказ текста от имени главного героя 

1 

95 Внеклассное чтение: рассказы и стихи о природе, животном мире 1 

96 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Природа и мы» 1 

97 Обобщение знаний по разделу «Природа и мы» Резерв 1 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

98 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. 

Л. Пастернак «Золотая осень». 

1 

99 С. А. Клычков «Весна в лесу» 1 

100 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

101 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1 

102 С.А. Есенин «Лебёдушка» 1 

103 Обобщающий урок по поэзии 1 

104 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 

105 Обобщение знаний по разделу «Поэтическая тетрадь» Резерв 1 

Родина (8 ч) 

106 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Проекты «Они защищали родину!»,  «Россия – родина моя», «Как не 

гордиться мне тобой, о Родина моя.» 

1 

107 И. С. Никитин «Русь» 1 

108 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 

109 А. В. Жигулин  «О. Родина! В неярком блеске...» 1 

110 Внеклассное чтение: стихи  о Родине других поэтов. 1 

111 Подведение итогов выполнения проектов («Они защищали родину!»,  

«Россия – Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя») 

1 

112 Урок-концерт, посвященный произведениям изученных авторов 1 

113 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Родина» 1 

Страна Фантазия (8 ч) 

114 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Е. 

С. Велтистов «Приключения Электроника» 

1 

115 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 

116 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1 

117 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Развитие речи: пересказ текста от 

лица главного героя 

1 

118-119 Внеклассное чтение: чтение произведений Е. С. Велтистова и К. Булычёва 

(на выбор), презентация глав и отрывков из произведений  

2 

120 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Страна Фантазия» 1 

121 Обобщение знаний по разделу «Страна Фантазия» Резерв 1 

Зарубежная литература (15ч) 

122 Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержания раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок) 

1 

123 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Развитие речи: пересказ текста от 

лица главного героя 

1 

124-127 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 4 

128 Внеклассное чтение: сказки  Г. Х. Андерсена 1 

129-130 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 2 

131-132 С. Лагерлёф «Святая ночь» 2 

133-134 С. Лагерлёф «В Назарете» 2 

135 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Зарубежная 

литература» 

1 
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136 Обобщение знаний по разделу «Зарубежная литература» 1 

 

2.2.2.3 РОДНОЙ ЯЗЫК 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»  

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124 Об изучении второго иностранного языка, родного языка и 

родной литературы)  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике:  

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  



148 
 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени);  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  

- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

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

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  
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- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

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

классах, связанных с народными промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). «Почему 

это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии  
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем 

ударений. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного).  

Совершенствование орфографических навыков, навыков орфографического 

оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.).  

 

Тематическое планирование-1 год обучения 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

5    



151 
 

2 Язык в действии  5    

3 Секреты речи и текста  6    

4 Обобщение изученного  2    

 итого 18    

 

Тематическое планирование -2 год обучения 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

6    

2 Язык в действии  6    

3 Секреты речи и текста  6    

 итого 18    

 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.] под 

редакцией О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020  

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»  

Цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

- расширение представлений о русском языке как духовной,  

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете;  

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку  

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа;  
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- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; - 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); - понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и  

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; - понимание значения 

фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,  

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:  

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; - соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); - обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

расширение объёма  

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; - соблюдение основных 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 

языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  



153 
 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени);  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

речевого этикета:  

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту;  
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- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

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

классах, связанных с народными промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

Содержание учебного предмета  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

- изучение исторических фактов развития языка;  

- расширение представлений о различных методах познания языка (проект, 

наблюдение, анализ и т.п.);  

- включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении 

слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный 

блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 
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норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности.  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане  

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 

203 часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе).  

Тематическое планирование 1 класс  

В первые месяцы обучения первоклассники ещё не могут письменно выполнять 

упражнения, поэтому учебное пособие для 1-го класса начинается и заканчивается 

параграфами раздела «Секреты речи и текста». При этом в начале учебного года 

главной задачей является осмысление роли языка в жизни человека, его важнейшей 

функции – выступать средством общения, а также развитие устной речи учащихся. В 

конце года работа в рамках раздела направлена на развитие письменной речи.  

Тематическое планирование составлено с учетом того, что обучение грамоте 

закончится во втором полугодии.  

Первый вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует за 

первое полугодие завершить обучение грамоте по «Букварю» и во втором полугодии 

приступить к изучению основного курса «Русский язык».  

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Секреты речи и текста  8    

2 Язык в действии  10    

3 Прошлое  и настоящее 12    

4 Секреты речи и текста  1    

 Обобщение изученного  2    

 итого 33    

Второй вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует 

отвести на обучение по «Букварю» не только первое полугодие, но и часть второго 

полугодия и приступить к изучению основного курса «Русский язык» не с самого 

начала второго полугодия. 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Секреты речи и текста  8    

2 Прошлое  и настоящее  12    

3 Язык в действии 10    

4 Секреты речи и текста  1    

 Обобщение изученного  2    

 итого 33    
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Тематическое планирование 2 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

25    

2 Язык в действии  15    

3 Секреты речи и текста  25    

4 Резерв  3    

 итого 68    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

25    

2 Секреты речи и текста  5    

 Язык в действии  15    

3 Секреты речи и текста  20    

4 Резерв  3    

 итого 68    

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

14    

2 Язык в действии  6    

 Секреты речи и текста  12    

3 Резерв  2    

 итого 34    

 

2.2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке»  

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124 Об изучении второго иностранного языка, родного языка и 

родной литературы)  

Планируемые результаты освоения программы  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

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

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

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

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

всех видов текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании);  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 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;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

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

текстов).  

Обучающийся 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)  

Обучающийся 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;  
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Обучающийся 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)  

Обучающийся 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).  

Обучающийся 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 средствхудожественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся 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).  

Обучающийся 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).  

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 
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Личностные качества:  

- положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и 

к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения;  

- гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям;  

- базовые эстетические чувства; рефлексия;  

- эмоционально-личностная децентрация;  

- способность к самооценке.  

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу;  

- прогнозировать;  

- использовать определенные учителем ориентиры действия;  

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной;  

- осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.  

Познавательные УУД:  

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

- выделять главное; 

- составлять план;  

- ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;  

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения;  

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  

- сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

- обосновывать свои утверждения;  

- обобщать;  

- классифицировать.  

Коммуникативные УУД:  

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке;  

- готовность оказать помощь товарищу;  

- планировать учебное сотрудничество;  

- согласовывать действия с партнером;  

- пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по 

заданной теме (повествование, описание, рассуждение).  

Содержание учебного предмета  

Круг чтения - дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.  

Атаманов Иван Алексеевич  

Заяц-путешественник  

Лягушка и Барбос  

Ленивый воробей  

Бианки Виталий Валентинович  

Хитрый лис и умная уточка и другие  

Власов Алексей Валентинович  

Мама  

Доброта  

Я – солдат!  

Дождик в лесу и другие  

Кан Ольга Викторовна  
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Трудное слово СОБАКА  

Покупайте облака  

Квин Лев Израилевич  

Трусишка  

Мерзликин Леонид Семёнович  

Драчуны  

Мокшин Михаил Михайлович  

Причуды осени  

Осень  

Библиотека  

Птичья столовая  

Метелица  

Мы живём на Алтае  

Лето  

Бывшему воину и другие  

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Маленькие радости  

Зимняя байка и другие  

Новичихина Валентина Александровна  

В бабушкином огороде  

Лесной проказник  

Страна Играния  

Откуда берутся дети и другие  

Ожич (Клишина) Елена Михайловна  

Ради любви к искусству  

Озолин Вильям Янович  

О дворнике, который решил стать… дворником  

Чулан  

Ученик Коровкин  

Как я стал для детей писать  

Рождественский Роберт Иванович  

Алёшкины мысли  

Огромное небо  

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку  

Первый снег  

Нахальный лягушонок  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»)  

Цветок шиповника  

Ласточка  

Сидоров Виктор Степанович  

Димка-буксир  

Такмакова Ольга Владимировна  

Стихи для мамочки  

Летняя метель и другие  

Тихонов Валерий Евгеньевич  

Будущий форвард  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна  

Новогодняя сказка  

История знаменитого мышонка  

Гордая слива  
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Чебаевский Николай Николаевич  

Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович  

Алтай  

Кто же съел конфеты?  

Костик-хвостик  

Если б вдруг исчезли книжки  

Волшебное слово 

Тематическое планирование - 1 год обучения 
 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 М.М. Мокшин «Мой 

Алтай»; М.И. Юдалевич 

«Алтай»  

1    

2 А.И. Атаманов «Заяц-

путешественник»  

1    

3 А.И. Атаманов «Лягушка 

и Барбос», «Ленивый 

воробей»  

1    

4 А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев 

«Маленькие радости»  

1    

5 В.Б. Свинцов «Первый 

снег»  

1    

6 В.Б. Свинцов 

«Нахальный лягушонок», 

«Сказка про яблоньку»  

1    

7 А.В. Власов «Мама»;  

О.В. Такмакова «Стихи 

для мамочки»  

1    

8 В.В. Бианки «Хитрый 

Лис и умная Уточка»  

1    

9 И.В. Цхай (Сорокина) 

«Новогодняя сказка»  

1    

10 И.В. Цхай (Сорокина) 

«История знаменитого 

мышонка», «Гордая 

слива»  

1    

11 В.М. Нечунаев «Зимняя 

байка»;  

О.В. Кан «Покупайте 

облака»  

1    

12 В.М. Нечунаев 

«Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА»  

1    

13 А.В. Власов «Я - 

солдат»; М.М. Мокшин 

«Бывшему воину»  

1    

14 А.В. Власов «Дождик 

в лесу»;  

О.В. Такмакова 

«Летняя метель»; М.М. 

Мокшин «Лето»  

1    

15 М.И. Юдалевич «Кто же 

съел конфеты», «Костик-

хвостик»  

1    
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16 В.А. Новичихина 

«Откуда берутся дети», 

«Страна Играния»  

1    

17 Н.Н. Чебаевский 

«Мальчишки»  

1    

 итого 17    

 

 

Тематическое планирование - 2 год обучения 
 
№п/п Наименование разделов 

(общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 М.М. Мокшин 

«Библиотека»  

1    

2 М.М. Мокшин «Осень», 

«Причуды осени»  

1    

3 О.С. Московка 

(Матушкина) 

«Волшебная книга»  

1    

4 Л.С. Мерзликин 

«Драчуны»  

1    

5 В.Я. Озолин «О 

дворнике, который 

решил 

стать…дворником»  

1    

6 В.Я. Озолин «Ученик 

Коровкин»; В.Е. Тихонов 

«Будущий форвард»  

1    

7 В.Я. Озолин «Как я стал 

для детей писать», 

«Чулан»  

1    

8 В.А. Новичихина «В 

бабушкином огороде», 

«Лесной проказник» и 

другие стихотворения  

1    

9 В.С.Сидоров «Димка-

буксир»  

1     

10 М.М. Мокшин 

«Метелица», «Птичья 

столовая», «Снежное 

царство»  

1    

11 В.Б. Свинцов 

«Усыновление» (отрывок 

из повести «Мой друг 

Сенька»)  

1    

12 В.Б. Свинцов «Сенька 

растет» (отрывок из 

повести «Мой друг 

Сенька»)  

1    

13 В.Б. Свинцов «Цветок 

шиповника», «Ласточка»  

1    

14 Е.М. Ожич (Клишина) 

«Ради любви к 

искусству»  

1    

15 Р.И. Рождественский 

«Алешкины мысли», 

«Огромное небо»  

1    

16 Л.И. Квин «Трусишка»  1    

17 М.И. Юдалевич «Если б 1    
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вдруг исчезли книжки», 

«Волшебное слово»  

 итого 17    

 

2.2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)»  

(«Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии 

“RainbowEnglish”. 2—4 классы– М.: Дрофа 2018) 
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, со- 
циокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 
жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в 
начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного 
уровня владения: 

• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении и письме); 

• языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной 
программе по иностранному языку для начальной школы; 

• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 
школы; 

• компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств; 

• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 
осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 
использованием современных информационных технологий, владением элемен- 
тарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 
английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow 
English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 
филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель.   В процессе соизучения языков и культур, 
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в 
содержании учебни ков, осуществляется духовно-нравственное воспитание млад 
ших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 
нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 
общению формируется эмо- ционально-оценочное отношение к миру, развивается 
культу ра общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 
получения информации способствует расши- рению общего кругозора младших 
школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 
(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 



164 
 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 
кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 
образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать,            
осмысливать новую информацию. В процессе участия в моде лированных ситуациях 
общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 
личностные  качества, а также творческое мышление и воображение. 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rain-bow English” призвана 
обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 
комплексов “Rainbow English” позволяет заложить   основы   коммуникативной   
культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать 
личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 
имеющиеся речевые и нерече вые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание 
обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 
интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это 
будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 
изучать ино странный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно- методических комплексов 
серии “Rainbow English” способ ствует достижению метапредметных результатов, 
то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников 
«Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно 
ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию 
при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации 
нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 
структуриро- вать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее 
внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 
умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической 
формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 
обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование ино язычных коммуникативных умений в 
говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 
учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 
знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 
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оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 
контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 
следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  

Говорение  

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диа логе-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы ре чевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально / невербально реаги ровать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложе ния; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последова тельность букв в нем; 
списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английско го языка; 
• группировать слова в соответствии с изученными прави лами чтения; 
• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
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соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 
соглас ных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 
• вычленять дифтонги; 
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, об щий и специальные вопросы); 
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отра жающие культуру страны 
изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 
-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water 
— to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения       и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 
порядок слов; 
• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 
• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 
предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 
предложения; 
• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); 
б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I 
like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 
существительных, включая случаи man — men, wo- man — women, mouse — 
mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, включая и супп- летивные формы (good — better — best; bad — 
worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 
форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и 
неправильные глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, 
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конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 
необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных 
и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, 
into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжа- тельные и некоторые 
неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление 
о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных 
странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою 
культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного 
или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 
• вести словарь для записи новых слов; 
• систематизировать слова по тематическому принципу; 
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 
структура предло жения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 
коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 
самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную ин- формацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 
основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 
ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 
на иностранном языке; 
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• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 
плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 
английскому языку по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” 
для начальной школы, отметим, что согласно требованиям ФГОС НОО: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и 
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный   язык»; 
• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным язы ком на следующем уровне образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие 
вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 
ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, 
что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 
последующем этапе обуче ния, что означает их концентрическое изучение. При 
этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике   предполагает ее 
более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 
расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различ 
ных англоязычных странах, а также в родной стране уча- щихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации 
на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 
большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные текс ты 
фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 
тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 
речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные зна ния и навыки 
вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специ альные учебные навыки, 
приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 
компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соот ветствует 
образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 
школьников, их возрастные осо бенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 
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об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 
речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 
домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, 
семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые харак- теристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 
зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 
ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые заня тия. Мои любимые 
сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 
телевизору. Лю- бимое время года. Любимые персонажи книг. 
Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 
мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский 
сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 
обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 
Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 
летние каникулы. Типичное времяпрепровожде ние во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобу сом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 
физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 
Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 
трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 
Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 
Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 
Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны 
(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их 
флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 
город. Отдельные досто примечательности столицы. Символы страны. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 
содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знаком- 
ство, 
основные 
элементы 
речевого 
этикета 

Приветствие, со общение 
основных сведений о себе. 
Получение информации о 
собеседнике. 
Выражение благодарности. 
Выражение просьбы 

Политкорректность при 
характеристике людей, 
предметов или явлений 

Вежливое выражение 
просьбы. 
Вежливая форма 
побуждения к действию  и 
ответные  реплики 

2. Я и моя 
семья 

Члены семьи. До машние 
любимцы. Занятия членов 
семьи. 
Рабочий и школьный день 

Семейные увлечения. 
Возраст членов семьи. Что 
мы делаем хорошо, плохо, 
не умеем делать. День 
рождения и      подарки. 
Выходные дни 

Семейное генеалогиче ское 
древо. Занятия и 
обязанности детей. 
Родственники. Обычный 
день семьи. Любимые 
занятия членов семьи. 
Занятия в разные дни     недели 
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3. Мир вокруг 
нас. Природа. 
Времена го да 

Цветовые характеристики и 
размер предметов. 
Игрушки, подар ки. 
Местоположение предметов 
в пространстве. Количество 
и идентификация 
предметов. 
Наименование предметов 
живой и неживой приро ды. 
Животные на ферме. 
Растения в саду 

Время. Местоположение 
предме тов в пространст ве. 
Физические 
характеристики  предметов. 
Цветовая палитра мира. 
Дикие животные разных 
континентов. Времена года 
и погода, их описание. 
Названия месяцев. Красота 
окружающего мира 

Погода вчера и сегодня. 
Погода, типичная для разных 
времен года. Описание 
различной погоды. Погода в 
разных странах и городах. 
Пред сказания пого ды 

4. Мир 
увлечений, 
досуг 

Спортивные занятия. 
Любимые занятия на досуге 

Спортивные 
и другие игры. Занятия в 
разные дни недели и 
времена года. То, что мы 
любим и не любим. Время- 
препровождение    
сказочных персонажей. 
Пикник. Излюбленные 
места отдыха анг личан. 
Любимые занятия на 
отдыхе. Любимые фильмы. 
Планы на выходные 

 

5. Городские 
зда ния, дом, 
жилище 

Предметы мебе ли в доме Моя комната. Предметы 
серви ровки стола. 
Загородный дом 

Типичное жи лище англи- 
чан. Обстанов ка в доме, 
предметы интерьера, 
их место положение. 
Английский сад. 
Мой дом (квартира, комната, 
кух ня). Местоположение 
стро ений в городе.  Жилища 
ска зочных персо нажей 

6. Школа, 
каникулы 

 Школьный день.  
Школьные друзья. Настоя- 
щий друг. 
Предметы школьного оби- 
хода 

Распорядок дня школьни ка. 
Распорядок дня английского 
школьника. 

   
Классная ком ната. Предме- 
ты школьной мебели. 
Мой класс, моя школа. 
Учебная рабо та в классе. 
Начальная школа в Анг лии. 
Школьный год. 
Школьные каникулы. 
Школьный    ланч. 
Планы на летние 
каникулы 

7. Путеше- 
ствия 

  
Путешествия разными вида- 
ми транспор та. Путешест- 
вия в Озерный  край, Шотлан- 
дию. Поездка в Москву. 
Путешествие  на Байкал. 
Планирование поез док, 
путешествий. 
Гостиница 

8. Человек  и 
его мир 

Душевное состояние и 
личностные качест ва 
человека 

Возраст человека. 
Физические 
характеристики человека. 
Адрес, телефон. 
Профессиональная 
деятельность 

Повседневные  занятия 
различных людей. 
Сравнения людей по разным 
парамет рам 
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9. Здоровье    

и еда 

Отдельные назва ния 
продуктов питания 

Самочувствие че ловека. 
Фрукты 

Семейные тра пезы. Еда и на- 
питки. Трапезы: обед, ужин, 
чай. Типичный завтрак. Еда в 
холодильнике. 
Моя любима я еда. Овощи и 
фрукты 

   
Английские названия 
трапез. Меню. 
Выбор блюд. Кафе. Празд- 
ничный стол. Поход в мага- 
зин, покупки 

10. Города и 
страны. 
Страны 
изучаемого 
языка. Родная 
страна 

Страны изучаемого языка. 
Отдельные сведения об их 
культуре и истории. Некото 
рые города России и 
зарубежья. Родной  город 

Континенты. На звания 
некоторых европейских 
языков. Названия 
государств, их флаги. 
Отдельные досто- 
примечательности России, 
Британии, Франции. 
Символы стран 

Некоторые достопримеча- 
тельности сто лицы 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ И РАЗДЕЛАМ УЧЕБНИКОВ 

2 класс (68 час.) 
Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 Приветствие, знакомство, 

прощание. Основные элемен- 

ты речевого этикета. 

Знакомство со странами изу- 

чаемого языка. Домашние 

животные 

Учащиеся: 

• ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства; 

• знакомятся со странами изучаемого языка; 

• учатся произносить свои имена по-английски; 

• знакомятся с интернациональными словами; 

• определяют свои мотивы изучения английского 

языка; 

• знакомятся с английскими согласными буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, 

их транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

• знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

• воспринимают на слух диалоги с опорой на 

зрительную наглядность; 

• разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу; 

• знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, 
Gg, звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

• знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее 

чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

• учатся соглашаться и не соглашаться, используя 

слова yes, nо; 

• знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием 

nice to meet you и особенностями его употребления; 

• работают над совершенствованием 

произносительных навыков (имитационные 

упражнения); 

• знакомятся с английскими согласными буквами Ff, 

Рр, Vv, Ww и звуками, которые они передают, их 

Знакомство 

(10 часов) 

Уроки 1—10 
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транскрипци- онными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; 

• знакомятся с английскими согласными буквами 

Hh, Jj, Zz и звуками, которые они передают, их 

транскрипцион- ными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и чи- тать буквы; 

• знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

• учатся оперировать вопросительной конструкцией 

What’s your name?; 

• ведут этикетные диалоги на основе структурно-

функциональной опоры; 

• слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 

• разыгрывают микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры; 

• учатся подбирать лексические единицы для 

описания  картинки; 

• различают на слух схожие звуки английского 

языкаучатся находить слова, в которых встречается 

определенный звук; 

• учатся писать изученные английские буквы и слова; 

• знакомятся с английскими согласными буквами Rr, 

Сс, Хх и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи 

английских имен и фамилий; 

• воспринимают текст на слух с целью понимания 

основного содержания; 

• называют предметы, представленные на картинках; 

• учатся прощаться по-английски; 

• слушают, разучивают и поют песенку-прощание; 

• знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

• учатся структурировать имеющийся лексический 

запас по тематическому признаку; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились 

Блок 3 
Сказки и 
праздники 
(10 часов) 
Уроки 21—30 

Сказочные герои. Празднование 
Нового года. Семья 

Учащиеся: 

• знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями 
его чте ния, транскрипционным обозначением, 
учатся его произносить; 
• учатся строить предложения с использованием 
глагола- связки to be в форме 3-го лица 
единственного числа; 
• учатся давать оценочные характеристики людям и 
предметам; 
• учатся использовать в речи личное местоимение it; 
• учатся называть предмет и давать его 

характеристику; 
• учатся использовать в речи вопросительную 

конструкцию 
What is it?; 
• знакомятся c сочетанием букв or и ar, 
особенностями их чтения, транскрипционными 
обозначениями, учатся их произносить; 
• строят краткие монологические высказывания 
описа- тельного характера в объеме трех простых 
предложений; 
• учатся использовать в речи отрицательную 

конструкцию 
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it isn’t; 
• знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями 
ее чте- ния в сочетаниях с буквой Uu, 
транскрипционным обозна- чением, учатся ее 
произносить, распознавать в речи; 
• учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в 
элемен- тарном диалоге-расспросе; 
• учатся прогнозировать содержание и структуру 
высказы- вания; 
• используют английский язык в игровой 

деятельности; 
• ведут диалоги с опорой на образец; 
• выполняют задание на аудирование текста с 
пониманием основного содержания услышанного с 
опорой на картинку; 
• читают текст, построенный на изученной лексике; 
• учатся прогнозировать содержание и структуру 
высказы- вания; 
• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 
Блок 4 
Я и моя семья 
(10 часов) 
Уроки 31—40 

Семья. Члены семьи, их ха- 
рактеристики. 
Я, мои друзья и домашние 
любимцы. Предметы вокруг 
меня 

Учащиеся: 
• выполняют аудирование текста с пониманием 
основного содержания услышанного с опорой на 
картинку; 
• учатся распознавать в речи сходные звуки 
английского языка; 

• извлекают информацию из текста, 
необходимую для его соотнесения с картинкой; 
• учатся подбирать адекватную реплику-
стимул к имею- щейся реплике-реакции; 
• ведут диалоги с опорой на образец; 
• учатся оперировать в речи английскими 

местоимениями 
I, he, she, it; 
• знакомятся с лексическими единицами по теме 

«Семья»; 

• учатся воспринимать на слух краткие сообщения 
о чле- нах семьи; 
• учатся давать оценочные характеристики членам 
своей семьи; 
• строят краткие монологические высказывания, 
харак- теризуя людей и животных; 
• читают слова, словосочетания и предложения со 
знако- мыми словами, акцентируя внимание на 
определенных звуках; 
• проводят сравнение утвердительных и 
вопросительных структур с глаголом to be (форма 
it), выводят различи- тельные признаки данных 
конструкций; 
• отвечают на общие вопросы с указанием глагольной 

формы; 
• пишут слова и словосочетания; 
• воспринимают на слух повествовательные 

предложения; 
• знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом 

слоге; 
• учатся называть эти буквы в алфавите; 
• знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei], 

[i:]; 

• читают словосочетания и предложения 
с этими словами; 
• учатся задавать специальные вопросы What is 
it? и Who is it? и отвечать на них; 
• знакомятся с альтернативными вопросами; 

• учатся писать новые слова и сочетания с ними; 

• воспринимают на слух речь диалогического 
характера, вычленяют необходимые фразы; 
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• читают незнакомые сложные слова, выводят их 
значения на базе известных им значений частей; 
• ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 
• прогнозируют вопрос по ответу; 
• решают коммуникативную задачу по выявлению 

друзей; 
• знакомятся с формой повелительного наклонения; 
• учатся оперировать данной формой глагола в речи; 
• подбирают подписи к картинкам; 
• учатся писать краткие просьбы и приказания; 
• воспринимают на слух звучащие предложения; 
• выполняют команды диктора, воспринимаемые на 

слух; 
• знакомятся с иной формой неопределенного артикля 

a; 
• знакомятся с чтением буквы о в открытом слоге; 
• знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми 
словами, содержащими этот дифтонг, догадываются 
о значении этих слов на основе зрительной 
наглядности; 
• знакомятся со структурой I see в значении «понятно»; 

• отвечают на вопросы и задают вопросы, 
ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе формы 
is глагола to be); 

• пишут новые слова, словосочетания и новую 
форму неоп ределенного артикля; 
• воспринимают на слух указания и 
принимают решения о правильности их 
исполнения с опорой на картинки; 

• объединяют слова по ассоциации; 

• учатся завершать высказывания с опорой на 
зрительную наглядность; 
• устанавливают логические связи в ряду слов, 
исключая ненужные; 
• учатся образовывать словосочетания по модели Adj + 

N; 
• тренируются в использовании сочинительного 

союза 
and; 

• устанавливают логические связи между краткими 
текста ми и изображениями зрительного ряда; 
• знакомятся с английскими названиями русских 

городов; 
• учатся говорить, откуда родом разные люди; 

• тренируются в корректном использовании личных 
место имений he и she; 

• знакомятся с новыми словами, содержащими 
звук [ju:], местоимением you; 
• тренируются в использовании структуры can see; 
• читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 
• осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже на учились 

Блок 5 Мир 
вокруг нас 
(10 часов) 
Уроки 41—50 

Города. 
Люди вокруг нас: местона- 
хождение людей и предме- 
тов, сказочные персонажи. 
Обозначение 
множественности 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух фразы, устанавливают 
недостаю щие элементы в тексте; 

• устанавливают логические связи между 
картинками и вариантами подписей к ним, 
выбирая правильные; 

• знакомятся с глаголом to be во множественном и 

единст венном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 

• учатся использовать эти формы в речи; 
• знакомятся с краткими вариантами этих форм, 
используют их в речи; 
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• учатся писать эти формы; 
• воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда 
родом говорящие; 

• ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с 
ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 реплики с 
каждой стороны); 

• знакомятся с общими вопросами с глаголом to be 
во множественном числе, делают самостоятельные 
выводы о том, как строятся подобные структуры; 
• учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом to 

be; 

• воспринимают на слух информацию о 
местожительстве трех персонажей; 

• знакомятся с явлением многозначности на 
примере лек сической единицы where; 

• читают самостоятельно ответы на вопросы и 
повторяют за диктором изучаемую структуру Where 
are you from?; 
• знакомятся с новым буквосочетанием th [ð] и 
новым лич ным местоимением they; 
• используют данное местоимение в речи при 
характерис тике животных; 

• обобщают данные о системе личных 

местоимений в анг лийском языке; 

• читая краткий текст, устанавливают соответствия 
между содержанием текста и картинкой, 
иллюстрирующей его; 

• пишут новое буквосочетание и новое местоимение; 

• воспринимают на слух информацию о том, как 
зовут не ких персонажей; 

• читают слова, соотнося их произношение с 
определенным транскрипционным знаком; 

• работают в парах, ведут этикетные диалоги на 
структур но-функциональной основе; 

• прогнозируют содержание предлагаемого 
предложения на основе двух заданных; 

• читают тексты, решают смысловые задачи 
на их основе; 

• выполняют письменные задания по корректному 
написанию слов, структур; 

• воспринимают на слух предложения и соотносят 
их с вариантами, данными в учебнике, осуществляя 
правильный выбор; 

• учатся читать слова с одинаковыми гласными 
буквами в I и II типах слога, с опорой на 
графическое изображение транскрипционного знака; 
• читают предложения и текст; 
• отвечают на вопросы; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи; 
• ведут этикетный диалог знакомства; 
• дают характеристики людям, животным, предметам; 
• знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом 

слоге; 
• знакомятся со словами, содержащими данные 

звуки; 

• проводят семантизацию новых слов с опорой на 
зритель ный ряд; 

• читают слова, словосочетания, предложения; 

• структурируют знакомый лексический материал по 
логико-семантическим признакам; 
• пишут слова, словосочетания, предложения; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
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произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
• разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 

• знакомятся с вариантами ответов на общие 
вопросы, со держащие глагол to be во 
множественном числе; 
• учатся оперировать подобными ответами в речи; 

• знакомятся с предлогом in, выводя его семантику 
по контексту; 
• составляют предложения по образцу; 

• воспринимают на слух микроситуации, 
дифференцируют звуки и слова; 

• работают в парах, в рамках ролевой игры 
расспрашивают друг друга о состоянии дел, о 
местонахождении; 

• завершают читаемые тексты логически 
подобранными лексическими единицами; 

• знакомятся с иным возможным чтением 
буквосочетания th; 

• знакомятся с новыми словами, содержащими 

звук [θ]; 

• семантизируют данные лексические единицы с 

опорой на зрительный ряд; 

• читают словосочетания и предложения с новыми 
словами; 

• пишут новые слова, словосочетания и 
предложения с ними; 
• воспринимают на слух микроситуации, 

микродиалоги; 

• читают знакомые и незнакомые слова, 
устанавливая соотношения с определенными 
транскрипционными знаками; 

• знакомятся с числительными 1—12, используют 
их в речи; 

• знакомятся со структурой How old are you?, 
используют    ее  в речи; 
• пишут числительные и новую структуру; 
• отвечают на вопросы по картинке; 
• составляют вопросы по образцу; 
• работают в парах, участвуя в ролевой игре; 
• слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 
• устанавливают ассоциативные связи между словами; 
• отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 

• изучают и используют в речи формы глагола to be 
и фор мы личных местоимений в общем падеже; 

• читают рассказ о животном и составляют 
собственное высказывание по этому образцу; 

• воспринимают на слух числительные, слова во 

множест венном числе; 

• выявляют зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от 

предшествующих звуков; 

• читают слова и словосочетания, содержащие 
существительные во множественном числе; 
• читают и используют числительные в речи; 

• пишут слова во множественном числе и 
сочетания  с ними; 
• воспринимают слова, словосочетания и фразы на 

слух; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
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• называют животных во множественном числе; 
• сообщают о том, что они видят и в каком 

количестве; 

• выбирают из предложенного ряда слов 
существительные во множественном числе; 
• разучивают рифмовку; 

• воспринимают на слух вопросы и ответы на них, 
решают языковые загадки; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
уже на учились к данному моменту 

Блок 6  

На ферме 
(10 часов) 
Уроки 51—60 

Выражение преференции. 
Профессии. 
Животные на ферме. 
Обозначение и выражение 
времени 

Учащиеся: 

• знакомятся с краткой формой возможного 
ответа на общий вопрос с глаголом to be во 
множественном числе; 

• перефразируют предложения с полной формой 

глагола; 

• знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением; 

• читают слова с указанными буквосочетаниями, 
словосочетания и предложения с этими словами, 
используют их в речи; 

• решают языковые головоломки, устанавливая 
логические связи; 
• завершают фразы по образцу; 
• пишут слова и словосочетания; 
• воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; 
• отвечают на вопросы по образцу; 
• соотносят звуки с буквосочетаниями; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
• знакомятся со структурой I like; 
• читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 
• используют ее в речи; 
• подбирают слова в рифму; 
• воспринимают на слух фразы; 
• знакомятся с названиями фруктов; 
• используют структуру I like в речи; 
• читают слова, словосочетания и фразы с глаголом to 

like; 

• знакомятся с предлогами on, under, by, 
семантизируют их с опорой на средства зрительной 
наглядности; 
• знакомятся с определенным артиклем; 

• используют новые предлоги и определенный артикль 

в речи; 

• пишут слова и словосочетания с ними; 
• воспринимают на слух микроситуации; 
• подбирают подписи к рисункам из трех 

предложенных; 

• сообщают о местоположении собственных 
предметов школьного обихода; 

• читают фразы о преференциях сказочного 
персонажа учебника; 
• знакомятся с названиями профессий и занятий 

людей; 
• пишут названия профессий и словосочетания с ними; 
• знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 

• учатся произносить данные буквосочетания 
в одно сложных ловах; 

• знакомятся с новыми словами, содержащими 



178 
 

данные бук восочетания; 

• семантизируют лексические единицы с опорой 
на зри тельную наглядность; 
• читают новые слова, словосочетания и предложения с 

ними; 

• знакомятся с вариантами произношения 
определенного артикля в зависимости от первой 
буквы следующего слова в синтагматическом ряду; 
• разучивают и поют песню; 
• работают в парах, задают специальные вопросы со 

словом 
where и отвечают на них; 
• описывают картинки в пределах изучаемой 

тематики; 
• знакомятся с английским алфавитом; 
• разучивают и поют песню АВС; 

• отвечают на вопросы по картинке; 
• отвечают на вопросы по тексту; 
• вычленяют из текста специфическую информацию; 
• устанавливают ассоциации между словами; 
• используют в речи названия цветов; 
• дают качественные характеристики объектам; 
• устанавливают некорректности в описании 

картинки; 
• перефразируют предложения; 

• знакомятся с английским аналогом русского вопроса 
«Который час?»; 
• учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 

• читают фразы вслед за диктором, используют 
средства обозначения времени в речи; 
• читают текст, логически завершая его 
необходимыми предлогами (со зрительной 
опорой); 
• отвечают на вопросы по тексту; 
• воспринимают на слух микроситуацию; 
• знакомятся с иным чтением буквосочетания оо [u:]; 

• знакомятся с новыми словами, 
содержащими этот звук; 
• семантизируют новые слова с опорой на зрительный 

ряд; 
• решают языковые головоломки; 
• читают словосочетания со словами, 
содержащими звуки [u:] и [υ], вслед за диктором; 
• выбирают подписи к рисункам из двух 

предложенных; 
• заканчивают предложения необходимыми 
формами глагола to be; 
• осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 

научились 

Блок 7 
Мир 
увлечений. 
Досуг (3 часа) 
Уроки 61—63 

Любимые занятия на досуге: 
что мы любим делать, что мы 
обычно делаем 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух фразы и решают поставленные 

перед ними коммуникативные задачи, определяя 
местоположение субъектов и их преференции; 

• завершают предложения, используя необходимые глаголы 
из списка предложенных; 
• читают текст о преференциях тролля; 
• рассказывают о том, что им нравится, используя текст 
o тролле в качестве образца; 
• знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за 

диктором; 
• читают фразы с новыми глаголами; 
• используют данные глаголы в речи; 
• пишут слова, словосочетания, предложения; 
• воспринимают на слух текст; 
• выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 
• используют языковую догадку, пытаясь установить 

значе- 
ния сложных слов, зная значения составляющих их основ; 
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• читают словосочетания и предложения; 
• читают текст с целью извлечения специфической 

информа- 
ции; 
• рассказывают о любимых занятиях людей; 
• составляют предложения о том, что люди повсеместно 
делают в различных местах; 
• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились в области аудирования, чтения, говорения, 
письма 

 

3 класс (68 час.) 
Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 
What We See 
and What We 
Have 
(8 часов) 
Уроки 1—8 

Предметы окружающего ми- 

ра, их характеристики и рас- 

положение по отношению 

к говорящему. 

Принадлежащие нам 

предметы. 

Приветствие как часть рече- 

вого этикета 

Учащиеся: 

• повторяют английский алфавит; 

• знакомятся с указательными местоимениями единст 
венного и множественного числа, тренируются в их 

употреблении и используют в речи; 

• знакомятся с притяжательными местоимениями his, 

her, 
its, учатся правильно использовать их в речи; 

• знакомятся с глаголом to have, учатся 
правильно использовать формы have и has, 

употребляют их 

в речи; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• знакомятся с новыми словами, тренируются в их 

употреблении и используют в речи; 

• учатся правильно здороваться в разное время суток; 

• читают небольшие тексты с новыми словами; 

• знакомятся с обозначением частей суток в английском 

языке; 

• описывают картинку по образцу; 

• учатся называть время; 

• воспринимают на слух слова и фразы; 

• разучивают рифмовки, включающие новый 

материал; 

• составляют предложение из его частей; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 2 
What We Like 
(8 часов) 
Уроки 9—16 

Способы выражения префе- 
ренции в английском языке. 
Повседневные занятия детей 
и взрослых. 
Способности и возможности 
людей  

Учащиеся: 

• знакомятся с притяжательными местоимениями our, 
your, their, используют их в речи; 

• знакомятся с правилом прибавления окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 

времени (present simple), пользуются данным 

правилом в тренировочных заданиях и в речи; 

• узнают о некоторых особенностях обозначения 

времени в англоязычных странах и используют эту 

информацию в речи; 

• знакомятся с новыми словами, пользуются ими при 

чтении и в речи; 

• знакомятся с модальным глаголом can и используют 

его в речи; 

• говорят о своих предпочтениях и предпочтениях 

других людей, а также о том, что они или другие 
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люди умеют делать и насколько хорошо; 

• закрепляют знания речевых формул и речевого 

этикета; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 

предложения и небольшие тексты; 

• читают слова, словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

• читают тексты с полным, частичным и выборочным 

пони манием; 

• устанавливают ассоциативные связи между 

словами; 

• разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 3 
What Colour? 
(8 часов) 
Уроки 17—24 

Цветовая палитра мира. 
Характеристики людей, жи- 
вотных и объектов неживой 
природы. 
Наличие и отсутствие способ- 
ности или возможности осу- 
ществить ту или иную дея- 
тельность 

Учащиеся: 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

• говорят о местонахождении людей, предметов и 

животных; 

• говорят о цветовых характеристиках предметов и 

животных; 

• разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; 

• знакомятся с отрицательной формой глагола can — 

can’t(cannot), используют ее при чтении и в речи; 

• говорят о физических качествах людей, предметов и 

животных; 

• читают текст с целью полного его понимания; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы 

и небольшие тексты; 

• пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 4  

How Many? 
(8 часов) 
Уроки 25—
32 

Выражение количества в 
английском языке. 
Физические характеристики 
людей, животных и объектов 
неживой природы 

Учащиеся: 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чте нии и в речи; 

• знакомятся с различиями в употреблении 

синонимичных прилагательных tall и high и 

используют их в речи; 

• говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; 

• читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

• используют в речи антонимичные прилагательные; 

• делают небольшие описания людей, животных 
и предметов; 

• осваивают элементы политкорректности, присущие 

английскому языку; 

• знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 

и используют их в речи; 
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• разучивают и поют песенки, включающие новый 

материал; 

• говорят о возрасте людей; 

• разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; 

• составляют предложения из их частей; 

• читают текст с целью его выборочного и полного 

понимания; 

• соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 5  

Happy Birth- 

day! 

(8 часов) 

Уроки 33—40 

Семья и семейные традиции: 

празднование дня рождения 

Учащиеся: 

• знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом; 

• различают омонимичные формы its и it’s; 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

• знакомятся с правилами использования с именами 

людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; 

• читают тексты с целью полного, частичного или 

выборочно го понимания; 

• находят различия между двумя картинками и 

говорят о них; 

• говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; 

• знакомятся с отрицательной формой глагола to 

have и ис- пользуют ее в речи; 

• читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

• знакомятся с названиями дней недели и правилом 

их на- писания с заглавной буквы; 

• в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят пред- ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особен- ностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и не- большие тексты; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 6  

What’s Your 
Job? 
(8 часов) 
Уроки 41—48 

Занятия и профессиональная 
деятельность. 
Физическое состояние человека 

Учащиеся: 

• догадываются о значении ряда слов по их 

морфологи ческому составу; 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чте нии и в речи; 

• разучивают рифмовки, включающие новый 

материал; 

• разыгрывают микродиалоги по образцу; 

• знакомятся с правилом чтения согласной буквы в 

различных позициях; 

• читают тексты с целью их полного, частичного или 

выборочного понимания; 

• говорят о физическом состоянии человека; 

• знакомятся со структурой вопросительного пред- 
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ложения в настоящем времени present simple (общий 

вопрос), используют вопросительные предложения 

в ре- 

чи; 

• ведут расспрос и отвечают на вопросы о 

собственных преференциях и преференциях других 

людей; 

• знакомятся с английской традицией нумерации 

предметов; 

• логически разделяют текст и дают названия его час-

тям; 

• составляют высказывание о себе по образцу; 

• соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и небольшие тексты; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 

Блок 7 
Animals 

 (8 часов) 
Уроки 49—56 

Мир животных Учащиеся: 

• ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 

• знакомятся с правилом чтения английской 

согласной с в различных позициях; 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

• сообщают полученную из текста 

информацию; 

• составляют предложения из их частей; 

• знакомятся со структурой отрицательного 

предложения во времени present simple, используют 

отрицательные предложения в речи; 

• читают тексты с целью их полного, частичного или 

выборочного понимания; 

• знакомятся с элементами речевого этикета: 

вежливой просьбой, выражением благодарности и 

ответной репликой на него; 

• составляют краткие высказывания с 

характеристикой животных; 

• знакомятся с названиями континентов и используют 

их в речи; 

• различают семантику синонимичных глаголов to like 
и to love, словосочетания don’t like и глагола to hate; 

• говорят о своем отношении к различным животным, 
предметам и явлениям; 

• знакомятся с особыми случаями образования 

множественного числа отдельных существительных 

(fish, sheep,mice, geese, men, children, women, deer); 

• разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; 

• соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 
фразы и не большие тексты; 
• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились 
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Блок 8 
Seasons and 
Months 
(8 часов) 
Уроки 57—64 

Времена года и погода Учащиеся: 

• знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; 

• составляют устное высказывание о временах года с 

опорой на текст и отдельные высказывания; 

• знакомятся с названиями месяцев и правилом 

их напи- 
сания с заглавной буквы; 

• ведут диалог-расспрос о том, когда родился 

собеседник, его друзья и родные; 

• находят слово, логически не соответствующее 

определенному смысловому ряду; 

• читают тексты с целью их частичного, полного или 

выборочного понимания; 

• повторяя английский алфавит, разучивают 

песенку 
o нем; 

• называют имена людей и свое имя по буквам; 

• знакомятся с английскими названиями ряда стран; 

• составляют высказывание о себе по аналогии с 

образцом; 

• разучивают рифмовку; 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и не большие тексты; 

• соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• пишут новые слова изолированно и в контексте; 

• осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились; 

• выполняют проектную работу: письменный рассказ 

о себе  для выставки «Я и мои друзья» 

 

4 класс (68 час.) 
Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 
Meet John 
Barker and 
His Family 
(9 часов) 
Уроки 1—9 

Джон и его семья (родители, 
сестра, кузина). 
Джон и его питомцы. 
Джон и спорт.  
Джон и иные виды деятель- 
ности. 
Преференции Джона. 
Выражение категории обла- 
дания и ее отсутствия. 
Ежедневные занятия людей 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух короткие тексты; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

• соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• знакомятся с новой лексикой и используют ее 

в речи; 

• устанавливают соответствия между английскими и 

русскими словосочетаниями в притяжательном 

падеже; 

• читают отдельные слова, словосочетания; 

• устанавливают соответствия между произносимыми 

звуками и транскрипционными знаками; 

• читают и понимают небольшие тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или 

запрашиваемой информации; 

в) с полным пониманием текста; 
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• выделяют тему и основное содержание текста, 

выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; 

• вычленяют новую лексику в текстах; 

• устанавливают порядок следования частей 

прочитанного текста; 

• выявляют правильные утверждения по 

прочитанному тексту; 

• ведут диалоги этикетного характера, поддерживая 

разговор, запрашивая информацию; 

• ведут диалог-расспрос, касающийся того, что и 

где делают люди; 

• рассказывают о себе, своих преференциях, 

обычных заня тиях (с опорой); 

• рассказывают о членах семьи Баркер с опорой на 

словосо- четания; 

• расспрашивают друг друга о своих семьях; 

• разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

• пишут диктант; 

• читают сказку с одновременным ее 

прослушиванием; 

• оценивают свои результаты; 

• выполняют проектное задание 

Блок 2 
My Day 
(9 часов) 
Уроки 10—18 

Повседневные занятия чле нов 
семьи. 
Занятия спортом членов   
семьи. 
Занятия людей в момент речи. 
Типичные занятия людей   
в воскресный день. 
Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия 
в различные дни недели. 
Жилища британцев 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 
короткие тексты, диалоги; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 
инфор мацию; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят пред ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• работают в парах, ведут диалог-расспрос по 

поводу занятий в выходной день, в рабочие  

дни; 

• ведут диалог-расспрос о событиях, 

изображенных на картинках; 

• прослушивают и разыгрывают диалоги; 

• читают слова, соотнося произносимые звуки с 

транскрип ционными знаками; 

• знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их в речи; 

• читают незнакомые слова по аналогии; 

• соединяют новые слова по ассоциации; 

• знакомятся с настоящим продолженным временем; 

• проводят сопоставление двух известных им 

настоящих грамматических времен; 

• описывают картинки, рассказывая о том, что 

происходит в момент речи; 

• делают логические выводы о структуре 

вопросительных предложений в present progressive; 

• прослушивают и разучивают 

рифмовки, поют песни; 

• составляют монологические высказывания о своем 

рабочем дне, о том, что делают в момент речи члены 

семьи, раз личные люди (с опорой); 

• создают высказывания о выходных днях 

определенных людей (с опорой на зрительный ряд); 

• решают языковые головоломки; 
• читают тексты в рамках предложенной тематики; 

• предлагают заглавия к прочитанным текстам и 
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их частям; 
• знакомятся с возможными ответами на вопросы в 
present progressive; 
• правильно употребляют в речи глаголы в 
известных грам матических временах; 
• пишут словарный диктант; 
• читают открытки; 
• оценивают свои результаты; 
• получают страноведческую информацию         
относительно Озерного края; 
• читают сказку с одновременным ее 

прослушиванием; 
• выполняют проектное задание 

Блок 3 At 
Home (9 
часов) 
Уроки 19—27 

Повседневные домашние 
дела. 
Типичное жилище англича- 
нина. 
Квартира и комнаты. 
Строения на улице. Мебель 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, словосочетания и 
короткие тексты; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 
инфор мацию; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
произносят пред ложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
• предлагают заглавие к прочитанному тексту; 
• определяют содержание текста по заголовку; 

• перефразируют предложения, используя личные 

мест имения в объектном падеже; 

• устанавливают соответствия между личными и 

притяжа тельными местоимениями; 
• читают незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми; 

• вычленяют нужную информацию из 
прочитанного текста; 
• составляют вопросы, опираясь на ответы; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
репли ки из диалога; 

• знакомятся со средствами выражения понятия 
«Сколь ко?»; 
• используют в речи грамматические времена 
present sim- ple и present progressive; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые слова, используют их в речи; 

• составляют план высказывания и рассказывают о 
своем дне, доме, квартире, о квартире, доме иных 
людей; 

• устанавливают соответствие между названиями 
комнат и типичными для этих мест видами 
деятельности; 
• разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 
• описывают тематические картинки; 
• заканчивают предложения, диалоги, письмо; 
• устанавливают соответствия между предлогами in и 

on 
и их русскими аналогами; 
• играют в языковые игры; 

• осуществляют диалог-расспрос о предметах, 
находящих- ся в различных комнатах; 
• подбирают подписи к картинкам; 

• пишут новые слова, словосочетания и 
орфографический диктант; 
• читают сказку с одновременным ее 
прослушиванием; 

• выполняют проектные задания; 

• подводят итоги проделанной работы, оценивают 
свои результаты 
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Блок 4 

I Go to School 

(9 часов) 

Уроки 28—36 

Описание классной комнаты. 

Школьный день. 

Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

инфор мацию; 

• соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

• представляют общую информацию о своей школе; 

• ведут диалог-расспрос о школе; 

• описывают классную комнату; 

• воспринимают на слух, читают и правильно 

воспроизводят в речи новые лексические единицы; 

• составляют высказывания на основе тематических 

картинок; 

• читают тексты с выделением основного содержания и 

запрашивают информацию; 

• разучивают рифмовку, поют песню; 

• заканчивают предложения, диалоги, разыгрывают 

последние в парах; 

• пишут новые слова, орфографический диктант, 

предложения с новым грамматическим материалом; 

• знакомятся с конструкцией there is/there are в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях и используют ее в речи; 

• знакомятся с числительными от 20 до 100 и 
используют их в речи; 

• знакомятся с тем, как можно назвать время по 
электронным часам; 

• знакомятся с правилом использования слов some и 
any в английском языке; 

• составляют пары слов с 
антонимическими                   значениями; 

• получают элементарные сведения об 
английской     системе образования; 
• читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; 
• отгадывают загадку на английском языке; 
• прогнозируют содержание текста по заголовку; 
• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои  результаты 

Блок 5 
I Love Food 
(9 часов) 
Уроки 37—45 

Напитки и еда. 
Трапезы. 
Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии. В 
кафе. 
В школьной столовой. 
На кухне. 
Что у нас есть в холодильнике 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, словосочетания и 
короткие тексты; 

• воспринимают на слух и воспроизводят реплики 
из диа логов; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

инфор мацию; 

• соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят пред- ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо- бенностей; 
• рассказывают о том, что происходит в данный 

момент; 

• составляют диалоги-расспросы на основе 
прочитанного или прослушанного текста; 
• составляют диалоги по картинкам, по образцу; 
• разыгрывают диалоги; 
• составляют вопросы с конструкцией there is/there 

are; 
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• образуют сложные слова по модели соположения 
основ; 

• составляют правила поведения для учеников своей 
школы; 

• знакомятся с различными способами выражения 
вежливой просьбы; 
• знакомятся с образованием слов с помощью 

конверсии; 
• используют конверсивы в речи; 

• знакомятся с безличными предложениями, 
используют их в речи; 

• высказывают предположения, используя фразы I 
think, I don’t think; 

• знакомятся с конструкцией Would you like? и 
используют ее в речи, а также с ответами на подобные 
вопросы; 
• знакомятся с сокращенным вариантом конструкции 
I would like (I’d like) и используют ее в речи; 

• знакомятся с использованием в речи 
исчисляемого суще ствительного potatoes, проводят 
сопоставление с его аналогом в русском языке; 
• читают отдельные словосочетания и предложения; 

• читают тексты, вычленяют основное содержание, 
предлагают названия текстам; 
• подбирают заголовок к прочитанному тексту; 
• отвечают на вопросы по картинкам; 
• задают вопросы к подлежащему; 
• вычленяют слово, не соответствующее 
логическому ряду единиц; 
• составляют меню предполагаемого обеда, завтрака и 

т. д.; 
• вычленяют специфическую информацию из 
прочитанного текста; 
• заканчивают предложения, диалоги, совмещают 
фразы с картинками; 
• составляют названия блюд по распространенной 
словообра зовательной модели; 

• учатся использовать этикетные формы предложения 
согла сия и отказа и ведут этикетный диалог; 
• воспринимают на слух, читают и правильно 
употребляют новые лексические единицы, 
обозначающие еду и напитки; 
• рассказывают о том, что обычно едят в разное время 

суток; 
• знакомятся с типичной едой и трапезами в 
Великобрита нии; 
• повторяют грамматические времена present simple и 
present progressive и используют глаголы в этих 
временах в речи; 
• составляют и разыгрывают диалоги по образцу с 
опорой на меню; 
• разучивают рифмовки, стихи, поют песню; 
• составляют короткие сообщения о своей кухне, 
комнате, используя конструкцию there is / there are; 

• прогнозируют содержание сказки по ее заголовку; 
• читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

• пишут новые слова, словосочетания, 

орфографический дик тант; 

• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной работы, оценивают 

свои ре зультаты 

Блок 6 
The Weather 
We Have 
(9 часов) 

Погода в разных городах и 
в разное время года. 
Занятия людей и погода 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, 
словосочетания, фразы   и короткие тексты; 
• воспринимают на слух небольшие 
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Уроки 
46—54 

диалоги и находят в них запрашиваемую 
информацию; 
• отвечают на вопросы с опорой на картинку по 
прослушан ному аудиотексту; 
• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
• сопоставляют и дифференцируют похожие по 
звучанию сочетания I like/I would like и правильно 
используют их в речи; 
• используют в тренировочных заданиях и в 
речи прилагтельные в сравнительной степени; 
• читают тексты, извлекая запрашиваемую 
информацию; 
• подбирают заголовки к прочитанным текстам 
и подбирают иллюстрации к текстам; 
• знакомятся с грамматическим временем past 
simple (глагол to be) и используют формы этого 
глагола в речи; 

• разучивают четверостишие, рифмовки, песню; 

• дают описания погоды в разных местах (в 
настоящем и прошлом); 

• знакомятся с супплетивными формами 
степеней сравнения прилагательных good и 
bad; 

• знакомятся со способами образования 
превосходной степени английских 
прилагательных и используют их в речи; 

• сопоставляя факты языка, делают вывод о том, как 
в анг лийском языке строятся вопросительные 
предложения 
с глаголом to be в прошедшем времени; 

• составляют вопросы к имеющимся ответам на основе 
прочи танного текста; 
• знакомятся с деривационной моделью Noun + у = 

Adjective; 
• используют безличные предложения для описания 

погоды; 

• учатся использовать языковую догадку, 
определяют значе ние новых слов, образованных с 
помощью словосложения; 
• используя образец, рассказывают о своих делах и о 
погоде         накануне; 
• пишут слова, словосочетания, орфографический 

диктант; 
• читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 
• выполняют проектное задание; 
• подводят итоги проделанной работы, оценивают 
свои  результаты 

Блок 7 
At the Week- end 
(9 часов) 
Уроки 55—63 

Поход в магазин. 
Путешествия по городам и 
странам. 
Погода. 
Прошлые выходные. 

Выходные дни в семье Бар кер. 
Путешествие в Москву 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, словосочетания, 
короткие тексты и диалоги; 

• находят в прослушанном тексте запрашиваемую 
инфор мацию; 

• определяют общую идею прослушанного текста; 

• соблюдают нормы произношения английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 
произносят пред ложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
• рассказывают о походе в магазин, используют 
конструк цию there was/there were; 

• знакомятся с новым грамматическим 
временем past simple; 

• учатся произносить окончание -ed так 
называемых пра вильных глаголов; 
• используют новое время в речи; 
• составляют рассказ о прошлом выходном дне; 
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• читают текст с целью его общего понимания; 
• вычитывают из текста глаголы в прошедшем 

времени; 

• работают в парах, конструируя вопросы в 
прошедшем времени и отвечая на них; 

• составляют сообщения о том, что они делали/не 
делали в прошлом; 

• задают вопросы по тематической картинке и 
отвечают на   них; 

• задают специальные вопросы в past simple и 
отвечают на   них; 

• рассказывают о том, где герои заданий были в 
прошлом и что они делали там; 

• знакомятся с формами глагольных инфинитивов, 
исполь зуют их в речи; 

• проводят сопоставление грамматических времен 
present simple и past simple; 
• знакомятся с грамматическим временем future 

simple 
и используют его в речи; 

• составляют высказывания о будущих событиях, о 
летних каникулах; 
• составляют (по образцу) сообщения о том, что 
собираются делать различные люди (с опорой на 
зрительный ряд); 
• делают умозаключения об образовании 
вопросительной формы оборота to be going to (с 
опорой на таблицу); 
• учатся давать краткие ответы на подобные вопросы; 
• читают отдельные слова, словосочетания, 

предложения; 

• читают и завершают короткие тексты, используя 
глаголы в соответствующем времени; 
• подбирают заголовки к прочитанному тексту; 
• читают тексты и вычленяют из них 
запрашиваемую ин формацию; 
• вычитывают из текста предложения с оборотом to 
be go- ing to; 
• пишут слова, словосочетания, предложения, 
орфографический диктант; 
• выполняют проектное задание; 
• подводят итоги проделанной работы, оценивают 
свои ре зультаты. 

 
Оставшиеся из планируемых 68 занятий предполагаются для проведения 

контрольных мероприятий в конце каждой четверти и общего повторения (general 
summing up) в конце года; одно из таких занятий можно посвятить обобщению 
самостоятельной работы учащихся в рамках проектной работы «Английский 
альбом» (English Album), которая будет вестись », заполнение которого 
предполагает как индивидуальную, так и групповую работу  учащихся на 
протяжении       нескольких лет. 

 
2.2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 
(немецкий)» 
(Бим И.Л., Рыжова Л.И., Лытаева М.А., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.  Л.  Бим.  2–4  классы: М.: 
Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

· освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

· развитие  самостоятельности  и   личной   ответственности за свои поступки, в 
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том числе в процессе учения; 
· формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
· овладение начальными навыками адаптации  в  динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической  и  
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление  гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

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

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

· формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

· освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 
саморегуляции, самооценки); 

· использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

· активное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

· использование различных способов поиска (в  справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, анализа и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями обучения; 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 
уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом 
возможностей младших школьников; 

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

· готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность  существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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· умение работать в группе и определять общую  цель  и пути её достижения;  
умение  договариваться  о  распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек- 
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

· готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 

· овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

· умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями). 
Предметные результаты: 
А. В  коммуникативной  сфере: 
Говорение Выпускник научится: 

· участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в немецкоязычных странах в доступных ребёнку типичных ситуациях; 

· составлять небольшое описание предмета, картинки; 
· рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 
· воспроизводить наизусть небольшие произведения дет- ского 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 и понимать основное содержание небольших 

аудиотекстов и видеофрагментов (рассказов, сказок), построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 

· воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

· соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
· читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
· читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит  возможность  научиться: 
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

· правильно писать буквы, соблюдать орфографические правила с опорой на 
образец; 

· выписывать из текста слова, словосочетания и предложе- ния; 
· писать поздравительную открытку с Новым годом, Рож- деством, днём рождения 

(с опорой на образец); 
· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 
· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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· составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
· заполнять простую  анкету; 
· правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Б. В познавательной сфере: 
· формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 
грамматические словоформы); 
· умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку  и  
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,  дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

· умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 
схем для  выполнения  заданий  разного типа; 

· осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоения знаний на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

· восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 
людьми; 

· ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 
народов и своей страны,  известными  героями, важными событиями, популярными 
произведениями, а также нормами жизни; 

· перспектива использования изучаемого языка для контактов с 
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 
полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных 
знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: 

· знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 

· формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 
зарубежной детской литературы,  стихов, песен и иллюстраций; 

· развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 
сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 

· умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 
при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

· готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 
технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

· начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 
для самостоятельного поиска  недостающей информации, ответа на вопросы и 
выполнения учебных заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
· коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

— аудировании, 
— говорении, 
— чтении, 
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— письме; 
· языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 
· социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
· общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 
социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением  учебными  
умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной вза- имосвязи, и 
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение  перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 
связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 
происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 
деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной форме 
разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 
развивающими  целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 
отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 
также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 
содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной 
форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя,  возраст.  Приветствие,  прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения  детского  фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
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ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

· этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

· диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

· диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

· основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

· речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

· небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен- ные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

· вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

· про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой  материал,  так  

и  отдельные  новые  слова,  находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

· техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

· основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

· пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

· списывать текст; 
· писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 
· восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
· отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 
· сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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 немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость, открытость и 
закрытость немецких гласных, придыхание глухих согласных, отсутствие 
палатализации, ударение в сложных и производных словах, правильное про- 
изнесение дифтонгов); 
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· 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: 
· соблюдать интонацию при перечислении; 
· 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 в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения; 

· узнавать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран; 

· 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 (суффиксация (-er, -in, -
chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte); 

· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные (das Kino, die Fabrik) и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

· распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное); 

· распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения с 
вопросительным словом и без него,  вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 
wohin, wann; 

· распознавать в тексте и употреблять в речи: 

a. утвердительные и отрицательные предложения; 

b. простое предложение 

— с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 
— с составным  именным  сказуемым  (Meine  Familie  ist groß.) 

— с составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.); 

c. безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.); 

d. побудительные предложения (Hilf mir bitte!); 

e. предложения с  оборотом  Es  gibt  …; 

f. простые распространённые  предложения; 

g. предложения с однородными членами; 

h. сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

· распознавать и употреблять в речи: 
a. грамматические формы глаголов в изъявительном накло- нении: Präsens, Futur, 

Präteritum, Perfekt; 
b. слабые и сильные глаголы; 
c. вспомогательные глаголы haben, sein, werden; 
d. глагол-связка sein; 
e. модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen; 
f. неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
· распознавать и употреблять в речи: 

a. существительные в единственном и множественном числе с 
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определённым/неопределённым и нулевым артиклем; 
b. склонение существительных. 

· распознавать и употреблять в речи: 
a. прилагательные в положительной, сравнительной и пре- восходной степени, 

образованные по правилам и исключения; 
b. местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное  местоимение kein; 
c. наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern; 
d. количественные числительные (до 100), порядковые чис- лительные (до 30); 
e. наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 
Выпускник получит  возможность  научиться: 

· распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений;  сюжетами  некоторых  популярных  сказок, а 
также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком 
языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

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

· пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
· пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
· вести словарь (словарную тетрадь); 

· систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
· пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
· делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
· опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
· совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

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

· овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

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

· учатся  самонаблюдению,  самоконтролю,  самооценке; 
· учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
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наличии мультимедийного приложения). 
Тематическое планирование 2 класс  
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 
Знакомство  

 

30 Проверочная 

работа – 5 

  

2 Я и мои друзья 

Страна изучаемого 

языка 

38 Проверочная 

работа – 6 

  

 итого 68 Проверочная 

работа – 11 

  

 
Тематическое планирование 3 класс 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Повторительный курс. 

Ч.1 

Я и мои друзья 

35 Проверочная 

работа – 3   

  

2 Ч.2 

Моя школа 

33 Проверочная 

работа – 3   

  

 итого 68 Проверочная 

работа – 6  

 

  

 
Тематическое планирование 4 класс 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Повторительный курс 6    

2 Часть  1 

Моя школа 

Семья 

22 Проверочная 

работа – 3  

  

3 Часть 2 

Жизнь в городе и в 

селе 

40 Проверочная 

работа – 3  

  

 итого 68 Проверочная 

работа – 6  

  

 

2.2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

(Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: 

М.: Просвещение, 2019)  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

Метапредметные результаты  
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- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата 

и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Содержание учебного предмета  
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Числа и величины  

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные 

единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = 

а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
Тематическое планирование 1 класс 

 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления  

8    

2 Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация  

28    

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание  

56 Проверочная 

работа – 2  

Контрольная 

работа - 2  

  

4 Число от 11 до 20. 

Нумерация  

12 Контрольная 

работа - 2 

  

5 Число от 11 до 20. 

Нумерация  

21 Проверочная 

работа – 2  

  

6 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 классе. 

7 Контрольная 

работа - 2 
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Проверка знаний  

 итого 132 Проверочная 

работа – 4  

Контрольная 

работа - 6 

  

 
Тематическое планирование 2 класс 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

16    

2 Сложение и вычитание 71 Проверочная 

работа – 4  

Контрольная 

работа – 3  

  

3 Умножение и деление 39 Проверочная 

работа – 3  

Контрольная 

работа – 1   

  

6 Итоговое повторение 

Контроль и учет 

знаний  

10 Контрольная 

работа – 1  

  

 итого 136 Проверочная 

работа – 7  

Контрольная 

работа – 5  

  

 
Тематическое планирование 3 класс 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

8    

2 Табличное умножение 

и деление 

56 Контрольная 

работа – 2  

  

3 Внетабличное 

умножение и деление 

28 Проверочная 

работа – 1   

  

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

12 Проверочная 

работа – 1  

Контрольная 

работа – 1  

  

5 Сложение и вычитание 11    

6 Умножение и деление 15    

7 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 3 классе»  

6 Контрольная 

работа – 1  

  

 итого 136 Проверочная 

работа – 2  

Контрольная 

работа – 4  

  

 
Тематическое планирование 4 класс 
№п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Повторение  12    

2 Числа, которые больше  

1000. Нумерация  

10    

3 Величины  14    

4 Сложение и вычитание 11 Проверочная 

работа – 1  
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5 Умножение и деление 79 Проверочная 

работа – 2  

Контрольная 

работа – 3  

  

6 Итоговое повторение 10 Контрольная 

работа – 2  

  

 итого 136 Проверочная 

работа – 3  

Контрольная 

работа – 5  

  

 

2.2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  
(Плешаков А. А. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы 
"Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/А.А.Плешаков.-3-е изд.,доработ.- М.: Просвещение,2019) 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

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.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

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

окружающем мире.  

Содержание курса  

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Примеры природных явлений: смена 
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
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ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

название, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксации изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности 
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и 
развитие животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Хозяйство семьи. 
Имена, отчества и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России 
и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
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карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с 

кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 
человека. 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Задавайте вопросы 1    

2 Что и кто? 20   6 

3 Как, откуда и куда? 12   3 

4 Где и когда? 11    

5 Почему и зачем? 22   1 

 итого 66   10 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Где мы живём  4 1   

2 Природа  20 1  6 

3 Жизнь города и села 10 1  3 

4 Здоровье и 

безопасность 

9 1   

5 Общение 7 1   

6 Путешествие  18 1   

 итого 68 7  9 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Как устроен мир 6    

2 Эта удивительная 

природа  

18    

3 Мы и наше здоровье 10 1   

4 Наша безопасность 7    
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5 Чему учит экономика 12    

6 Путешествия по 

городам и странам  

15 1   

 итого 68 2   

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Земля и человечество 9    

2 Природа России 10    

3 Родной край – часть 

большой страны 

15 1   

4 Страницы всемирной 

истории 

5    

5 Страницы истории 

России 

20    

6 Современная Россия 9 1   

 итого 68 2   

 

2.2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ»  

(Шемшурина А.И.Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: Дрофа,2019) 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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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 её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

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 её 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;  
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– 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 её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

в истории России;  

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

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её 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:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского 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;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Личностные результаты.  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

Познавательные  

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля;  

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики;  

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами,  

строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий.  

Коммуникативные  

адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач;  
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владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам;  

слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию.  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка;  

определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей;  

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,  

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

понимать и сопереживать чувствам других людей.  

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее 

реализации;  

вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и 

учета характера ошибок  

определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок;  

осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями.  

Предметные результаты:  

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Метапредметные результаты  

Познавательные  

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля;  

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики;  

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами,  

строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий.  

Коммуникативные  

адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач;  

владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам;  

слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию.  
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка;  

определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей;  

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,  

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

понимать и сопереживать чувствам других людей.  

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее 

реализации;  

вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и 

учета характера ошибок  

определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок;  

осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями.  

Предметные результаты:  

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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 
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многоконфессионального народа России. 
 

Тематическое планирование – модуль «Основы исламской культуры» 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – наша родина 1    

2 Основы исламской 

культуры 

32    

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России  

1    

 итого 34    

 

Тематическое планирование – модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – наша родина 1    

2 Основы мировых 

религиозных культур 

33    

 итого 34    

Тематическое планирование – модуль «Основы православной культуры» 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – наша родина 1    

2 Основы православной 

культуры 

33    

 итого 34    

 

Тематическое планирование – модуль «Основы светской этики» 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Этика — наука о 
нравственной жизни 

человека 

1    

2 Этика общения 4    

3 Этикет 4    

4 Этика человеческих 

отношений 

4    

5 Этика отношений в 

коллективе 

4 Творческое  

сочинение - 1 

  

6 Ежели душевны вы и к 

этике не глухи… 

1    

7 Простые нравственные 

истины 

4    

8 Душа обязана 

трудиться 

4    

9 Посеешь поступок – 

пожнёшь характер 

4    

10 Судьба и Родина едины 4 Творческое  

сочинение - 1 

  

 итого 34    

 

2.2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  
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(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.1-4 классы.-М.:Просвещение, 2014)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижен6ия результата исполнительской и творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами деятельности коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме;  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.).  

Предметные:  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в 

импровизациях.  

Содержание учебного предмета  

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на-строений, чувств и 

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
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сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные. Двух- и трехчастные, вариации, рондо 

и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-тивы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Музыка вокруг нас 16    

2 Музыка и ты     

 итого 33    

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – Родина моя 3    

2 День, полный событий 6    

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

5    

4 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

4    

5 В музыкальном театре 5    

6 В концертном зале 5    

7 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

6    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – Родина моя 5    

2 День, полный событий 4    

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

4    

4 Гори, гори ясно, чтобы 4    
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не погасло! 

5 В музыкальном театре 6    

6 В концертном зале 6    

7 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Россия – Родина моя 3    

2 День, полный событий 4    

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

6    

4 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

3    

5 В музыкальном театре 5    

6 В концертном зале 6    

7 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

7    

 итого 34    

 

2.2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —М. : Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  
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 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,  

умение организовать место занятий;  

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

▪ Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

▪ Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

▪ Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

▪ Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства;  

▪ Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и т.п.)  

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

▪ понимание образной природы искусства;  

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
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▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;  

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры;  

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества;  

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Содержание курса  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объёме.  

Изображать можно линией.  

Разноцветные краски.  

Изображать можно 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. Объёмная аппликация.  

Узоры, которые создал человек.  
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Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь  

Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри.  

Строим город.  

Все имеет свое строение.  

Строим вещи.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны.  

Сказочная страна.  

Времена года.   

 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  

Искусство и ты  

Как и чем работает художник?  

Три основных цвета - жёлтый, красный, синий.  

Белая и чёрная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительные возможности для работы в объёме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

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  

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета.  

Что такое ритм линий?  
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Характер линий.  

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.  

Обобщающий урок года.  

Искусство вокруг нас  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки  

Посуда у тебя дома  

Обои и шторы в твоем доме  

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 и цирк.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски.  

Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы)  

Художник и музей  

Музеи в жизни города  

Картина - особый мир. Картина-пейзаж  

Картина - портрет  

Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  

Каждый народ – художник  

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)  

Истоки родного искусства  

Пейзажи 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 темных 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 надежда. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Ты учишься 

изображать 

9    

2 Ты украшаешь 8    

3 Ты строишь 11    

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу  

5    

 итого 33    

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Как и чем работает 

художник 

8    

2 Реальность и фантазия  7    

3 О чём говорит 

искусство 

11    

4 Как говорит искусство 8    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Искусство в твоём 

доме 

8    

2 Искусство на улицах 

твоего города 

7    

3 Художник и зрелище 11    

4 Художник и музей 8    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 4 класс 
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№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Истоки родного 

искусства 

8    

2 Древние гогрода 

нашей земли 

7    

3 Каждый народ – 

художник  

11    

4 Искусство объединяет 

народы 

8    

 итого 34    

 

2.2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников Е.А.Лутцевой и др. Система "Школа России". 1-4 классы.-

М.:Просвещение,2019) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять 

известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества).  

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – 

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно – конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно – познавательных и проектных художественно- конструкторских 

задач.  

Содержание курса  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира).  

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 
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карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Природная мастерская 11    

2 Пластилиновая 

мастерская 

4    

3 Бумажная мастерская 15    

4 Текстильная 

мастерская 

3    

 итого 33    

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Художественная 

мастерская 

10    
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2 Пластилиновая 

мастерская 

7    

3 Бумажная мастерская 10    

4 Текстильная 

мастерская 

7    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Информационная 

мастерская 

4    

2 Мастерская скульптора 4    

3 Мастерская 

рукодельницы 

9    

4 Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  

13    

5 Мастерская кукольника 4    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Информационный 

центр 

4    

2 Проект «Дружный 

класс» 

3    

3 Студия «Реклама» 4    

4 Студия «Декор 

интерьера» 

6    

5 Новогодняя студия 3    

6 Студия «Мода» 6    

7 Студия «Подарки» 4    

8 Студия «Игрушки» 4    

 итого 34    

 

2.2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
(Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная  
линия  учебников   В. И. Ляха.   1—4   клас- сы : учеб. пособие  для  
общеобразоват.  организаций  / В. И. Лях.  —  9-е  изд.  —  М.  :  Просвещение,  
2021) 
 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности, принятие и освоение социальной 

роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

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

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей и ценностей; 

• формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совмест- ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особен- ностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоци- ональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение  умениями   организовывать   здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

• СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

• Знания о физической культуре 

• Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  Урок  по  

физичечкой  культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физиче- 

ской культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

• Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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• Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

• Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

• Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

• Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной  осанки  и  разви- тия мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физиче- ских упражнений. 

• Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

• Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

• Комплексы физических  упражнений  для  утренней  зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

• Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

• Акробатические   упражнения.   Упоры;   седы;   упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

• Акробатические комбинации. Например: 1) мост из поло- жения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

• Упражнения  на   низкой   гимнастической   перекладине: 

• висы, перемахи. 

• Гимнастическая  комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

• Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гим- настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; чел- ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на  

согласование  работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использо- ванием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты  

в  передви- жении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Знания о физической 

культуре 

3    

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

4    

3 Физическое 

совершенствование  

92    

 итого 99    

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Знания о физической 

культуре 

4    

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

6    

3 Физическое 

совершенствование  

92    

 итого 102    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Знания о физической 

культуре 

4    
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2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

6    

3 Физическое 

совершенствование  

92    

 итого 102    

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Знания о физической 

культуре 

4    

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности  

6    

3 Физическое 

совершенствование  

92    

 итого 102    

 

2.2.2.14. Рабочая программа по учебному курсу «Школа развития речи»  

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать 

более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать 

развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный 

интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших 

школьников.  

Задачами курса являются:  

− обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

− создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

− формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.  

− Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, поскольку отметки 

не ставятся.  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

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

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

− осознание роли речи в общении людей;  

− понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

− внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

− устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

− чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

− интерес к изучению языка.  

Метапредметные  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
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вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

владеть монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) выделять существенную информацию из небольших 

читаемых текстов;  

строить рассуждения.  

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

адекватно воспринимать оценку учителя;  

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Предметные  

Учащиеся должны знать и уметь:  

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;  

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;  

уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

выразительно читать небольшой текст по образцу;  

определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

быть хорошим слушателем;  

определять лексическое значение слова;  

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

редактировать предложения;  

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

устанавливать связь предложений в тексте.  

Содержание учебного курса  

Речь  

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. 

Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать 

громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 

выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок.  

Слово 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 
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лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера.  

Предложение и словосочетание  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов 

или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов.  

Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.  

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную 

мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать 

творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным 

словам, по наблюдениям.  

Сочинение загадок.  

Культура общения  

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Речь. Слово  6    

2 Предложение и 

словосочетание 

6    

3 Текст  20 Проверочная 

работа - 1 

  

4 Культура общения 2    

 итого 34    

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Речь. Слово  6    

2 Предложение и 

словосочетание 

8    

3 Текст  18 Проверочная 

работа - 2 

  

4 Культура общения 34    

 итого 102    

 

2.2.2.15. Рабочая программа по учебному курсу «Юным умникам и умницам»  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 
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системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

Метапредметные: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

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

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

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

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

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

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

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

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

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование 

разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

Контрольных  Лабораторных  Практических  

1 Совершенствование 

мыслительных 

операций 

10    

2 Развитие наглядно-

образного мышления 

8    

3 Обучение поиску 

закономерностей 

8    

4 Развитие концентрации 

внимания 

8    

 итого 34    

 

2.2.3. Курсы внеурочной деятельности  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

(спортивно-оздоровительное) 

 Цель программы:  сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи: - сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

               - выработать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и  подвижных играх; 

  - учить младших школьников сознательному применению физических 

упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      повышения 

работоспособности  и укрепления здоровья; 

               -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

              - развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

              -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

              - развивать активность и самостоятельность; 

              -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,          

                применению их в различных по сложности условиях. 
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При проведении занятий можно выделить два направления:  

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности;  

повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям 

учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, 

который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует 

повышению двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на открытом 

воздухе, имеют оздоровительную ценность. 

        Планируемые результаты  

Требования к знаниям, умениям, навыкам в 1 классе: 

Иметь представление о двигательном режиме первоклассника; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 

корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

Содержание программы курса 

Тематическое планирование 
 
 

№ 

тема 

 

 

развитие и формирование качеств у 

учащихся 

игры оборудование 

1 Мир движений. формирование о мире движений, их 

роли в сохранении здоровья 

 «Игра белок», 

«Разведчики», « 

Щенок» 

 кубики, мелки, 

обручи, скакалки 

2 Красивая осанка. формирование правильной осанки и 

развитие навыков бега 

 «Хвостики».  

«Паровоз» 

гимнастические 

палки, ленточки, 

скакалки 

3 Учись быстроте и 

ловкости. 

развитие ловкости; воспитание 

чувства ритма 

«Прыжки», «Кто 

быстрее?», 

«Самый 

координированны

й» 

скакалки, мелки, 

шапочка, шарф. 

Варежки, лыжи, 

лыжные палки. 

4 Сила нужна 

каждому. 

развитие силы и ловкости  «Кто сильнее?»,  

«Салки со 

стопами, «Удочка 

с прыжками» 

мешочки, 

скакалка, 

коврики 

5 Ловкий. Гибкий. развитие гибкости и ловкости «Снип –Снап», 

«Быстрая тройка» 

гимнастические 

палки, скакалки 

6 Весёлая скакалка. развитие ловкости и внимания  «Медведь спит, 

«Весёлая 

скакалка» 

кубики, скакалки 

7 Сила нужна 

каждому. 

развитие выносливости и силы «Очистить свой 

сад от камней»,   

мешочки, мячи 

8 Развитие быстроты. развитие быстроты «Командные 

салки», «Сокол и 

голуби» 

мячи,  скакалки 

9 Кто быстрее? развитие скоростных качеств, «Найди нужный мешочки, 



238 
 

выносливости цвет», 

«Разведчики» 

маленькие мячи, 

кубики, коврики 

10 Скакалочка- 

выручалочка. 

развитие силы «Удочка с 

приседанием», 

скакалки, 

коврики 

11 Ловкая и коварная 

гимнастическая 

палка. 

развитие быстроты и ловкости «Ноги выше от 

земли», «Выбегай 

из круга» 

гимнастические 

палки, 

маленькие мячи, 

обручи, фишки, 

волейбольный 

мяч 

12 Команда 

быстроногих «Гуси 

– лебеди». 

развитие силы и ловкости «Лиса и куры», обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки 

13 Выбираем бег. развитие скоростных качеств, 

ловкости 

 «Кто быстрее?», 

«Сумей догнать» 

мяч, фишки, 

флажки 

14 Метко в цель. развитие меткости и координации 

движений 

 «Метко в цель», 

«Салки с 

большими 

мячами» 

кегли, малые 

мячи, большие 

мячи 

15 Путешествие по 

островам. 

развитие меткости и координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный 

заяц», Лягушки в 

болоте» 

мячи, обручи, 

канат, 

баскетбольная 

корзина 

16 Развиваем точность 

движений. 

развитие глазомера и точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», 

«Подвижная 

цель». 

«Воробушки и 

кот» 

гимнастические 

палки, мяч 

17 Горка  зовёт. развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», 

«Паровозик» 

ледянки 

18 Зимнее солнышко. развитие выносливости и ловкости Быстрый спуск», 

«Веер», 

«Паровозик 

ледянки 

19 Зимнее солнышко. развитие выносливости и ловкости «Кто быстрее 

приготовиться»  

ледянки 

20 Штурм высоты. развитие выносливости и быстроты «Штурм высоты» флажки 

21 Снежные фигуры. развитие выносливости и ловкости   «Салки» флажки 

22 Закрепление. Игры 

на свежем воздухе. 

развитие выносливости и ловкости «Поезд», «Салки» 

и др. по выбору 

учащихся 

 

23 Мы строим 

крепость 

развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

«Мороз – Красный 

нос». Игры по 

желанию 

учащихся 

лопатки, санки 

24 Мы строим 

крепость 

развитие физических качеств 

выносливости и ловкости 

Игры по желанию 

учащихся 

лопатки, санки 

25 Игры на снегу развитие выносливости и скоростных 

качеств 

« Горелки». Игры 

по желанию 

учащихся 

флажки 

26 Удивительная 

пальчиковая 

гимнастика. 

развитие ловкости и быстроты «Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

теннисные 

мячики, 2 

волейбольных  

мяча 

27 Развитие 

скоростных 

качеств. 

развитие скоростных качеств и 

меткости 

«Быстро в строй», 

командные 

«Колдунчики» 

мячи 

28 Развитие  

выносливости. 

развитие выносливости, быстроты и 

реакции 

«Назови имя», 

«Бездомный 

заяц», «Лошадки» 

мяч, 

гимнастическая 

палка 
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29 Развитие реакции. развитие быстроты, скорости, реакции «Пустое место», 

«Часовые и 

разведчики» 

мешочки с 

песком 

30 «Удочка». развитие быстроты и выносливости «Удочка», «Не 

урони мяч» 

булавы, мяч, 

фишки 

31 Прыжок за 

прыжком. 

развитие быстроты, ловкости, 

выносливости 

 «Прыжок за 

прыжком» 

 флажки, 

эстафетная 

палочка 

32 Мир движений и 

здоровья.  

развитие скоростных качеств , 

ловкости 

 «Хвостики», 

«Падающая 

палка» 

ленточка, 

гимнастическая 

палка, мячи 

33 Мы стали 

быстрыми, 

ловкими, 

сильными, 

выносливыми. 

развитие ловкости и быстроты «Точный 

поворот», «Второй 

лишний». «Если 

бы ноги стали 

руками» 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Работа с текстом» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Работа с текстом» 

Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 

приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 

источников информации. 

Задачи: 

1.Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

3. Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

необходимой информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, 

интерпретация и преобразование информации. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

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

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: 

 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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Познавательные УУД: 

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

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 

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

(на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 

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

Предметные результаты:   

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, 

забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей; 

 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении; 

 воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого; 

 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 

 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 
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 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по 

аналогии с прочитанным; 

 

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации; 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение 

про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения). 

Способы и формы оценивания: тест-контроль, комплексные работы. 

Содержание программы 

 
№ 

п/п 

Название темы Количеств

о часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Язык и речь. 3 занятие-беседа обобщение, классификация, 

установление логических связей,  
решение логически-поисковых 

заданий 

2 Работа с текстом. 25 практическая работа анализ языковых фактов с учётом 

единства формы, содержания и 

функции рассматриваемого явления, 

обобщение, классификация, 

установление логических связей   

3 Комплексный анализ 

текста. 

5 тренинг разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое), 

упражнение в правилах речевого 

этикета 

№ 

неде

ли 

№ 

занятия  

Тема занятия Количество 

часов 

1 1 Язык и речь. Почему человек умеет говорить. 1 

2 2 Русский язык среди других языков мира. Речь устная и письменная. 1 

3 3 Монолог. Диалог.  1 

4 4 «Спала кошка на  крыше…» Л.Толстой 1 

5 5 «Была у Насти кукла…»  Л.Толстой 1 

6 6 «Медведь» По Е.Чарушину 1 

7 7 «Хотела галка пить…» Л.Толстой 1 

8 8 «Старик сажал яблони…» Л.Толстой 1 

9 9 «Лиса» По Е.Чарушину 1 

10 10 «Весной скворец весь горит…» А.Тихонов 1 

11 11 «Хороша весна в лесу…» А.Тихонов 1 

12 12 «Пошла Катя по утру по грибы…» По Л. Толстому 1 

13 13 «Слон» Е.Чарушин 1 
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Курс внеурочной деятельности  «Такие знакомые сказки»  

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Такие знакомые сказки» 

Цель программы: 

- подробное изучение литературного жанра – сказки; 

- развитие познавательных процессов (воображения, внимания, памяти, мышления), развитие 

речи посредством изучения сказок; 

- формирование личностных качеств, нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание 

детей младшего школьного возраста на примере сказок. 

Задачи программы: 

- воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие прикладных умений и навыков; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие устной речи, навыков общения; 

- воспитание активной жизненной позиции, культуры поведения. 

Рабочая программа реализуется через использование УМК: 

Такие знакомые сказки. Рабочая тетрадь для 1 класса / Г.А. Козина. – М.: Издательство 

РОСТ,2014г.  

 

Планируемые результаты 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 

Личностные - Формирование у детей мотивации к 

обучению, помощь им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

- Организация на занятии парно-

групповой работы 

14 14 «Надя приехала к бабушке в колхоз…» Я. Тайц 1 

15 15 «Издали горы кажутся строгими…» А.Тихонов 1 

16 16 «Охотился кит как-то близ устья реки…»  С.Сахарнов 1 

17 17 «Всё здесь» Я.Тайц 1 

18 18 «Просто старушка» В.Осеева 1 

19 19 «По пояс» По Я.Тайцу 1 

20 20 «Зимой» С.Редозубов и др. 1 

21 21 «Почему с тополей падает снег?» По материалам энциклопедии «Хочешь знать 

почему?» 

1 

22 22 «Дома у бабушки были куры…» Я.Тайц 1 

23 23 «Что касается сообразительности…» А.Тихонов 1 

24 24 «По грибы» Я.Тайц 1 

25 25 «Три товарища» В.Осеева 1 

26 26 «Собака – близкий родственник волку…» По И.Шустовой 1 

27 27 «Издали на лесной опушке…» По Н.Юрцевичу 1 

28 28 «Дедушка рассказывал…» По Н.Юрцевичу 1 

29 29 Комплексный анализ текста. 1 

30 30 Комплексный анализ текста. 1 

31 31 Комплексный анализ текста. 1 

32 32 Выполнение комплексных заданий к текстам. 1 

33 33 Выполнение комплексных заданий к текстам. 1 
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конструировать свои знания, 

- развитие критического и творческого 

мышления. 

Регулятивные - Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- В сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные - Добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием дополнительной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

- Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные - Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

- Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- популярные русские  народные сказки; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- правила работы с красками,  ножницами. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 
- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки;  

- определять главную мысль сказки и поучительную ценность; 

- работать в паре, в группе, уметь договариваться, учитывать мнение других. 

 

 

Содержание программы  

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1  Сказка «Курочка 

Ряба»  

2 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку.  

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

2 Сказка «Репка»  3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 
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сказки. Инсценировать  сказку. 

3 Сказка «Теремок»  3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

4 Сказка «Колобок» 

 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова .Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

5 Сказка «Маша и 

медведь» 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

6 Сказка «Лиса и 

заяц» 

 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

7 Сказка «Мужик и 

медведь» 

2 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

8 Сказка 

«Липунюшка» 

 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

9 Сказка «Петушок – 

золотой гребешок» 

2 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

10 Сказка «Гуси – 

лебеди» 

 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

11 Сказка «Лиса и 

волк» 

 

3 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

12 Сказка «Лиса и 

журавль» 

1 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. 

13 Сказка «Три 

медведя» 

 

2 занятие-беседа Читать слоги, слова. Читать сказку. 

Отвечать  на вопросы по содержанию 

сказки. Инсценировать  сказку. 

 

 

Работа на занятии строится следующим образом: 

1. Разминка. 

   Отработка навыка быстрого и правильного чтения слогов и слов различной 

слоговой структуры.  

  Используются разнообразные приёмы: 

- дети читают «для себя»; 

- дети читают по «цепочке»; 

- дети объединяются в пары и читают слоги или слова друг другу по очереди; 

- дети читают хором; 

- дети читают «для себя», отмечая незнакомые слова. 

  Перед текстом даны наиболее трудные для прочтения или понимания слова, 

которые затем встретятся в сказке. Особое внимание обращается на то, чтобы ученик учился 

замечать незнакомые, непонятные слова. Дети часто проходят мимо таких слов, и в результате 

многое в тексте понимается ими неправильно или вообще остаётся за бортом понимания. 

 Убедившись, что ученик понимает смысл прочитанного, можно переходить к 

следующему этапу работы. 

2. Читаем сказку. 

 В жизни современных детей, к сожалению, всё меньше присутствуют русские 

народные сказки. Однако важную знать, что именно русская сказка содержит мудрость 

поколений, которая передаётся веками, а это открывает практически безграничные 

возможности формирования личности ребёнка. Сказка даёт примеры подлинного геройства, 

дружбы, помощи в беде, просто и убедительно показывает ребёнку торжество правды над 
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ложью, добра над злом. Чем лучше ребёнок усвоит сказку, тем сильнее будет её 

воспитательное воздействие. 

Читать сказку ученик должен в том темпе, на который он способен. 

3. Проверь себя. 

В разделе содержатся разнообразные вопросы и задания на понимание смысла 

прочитанного. В основе этих заданий, в соответствии с требованиями современной педагогики, 

лежит поиск скрытого смысла, понимание опосредованной информации, которая содержится в 

тексте. 

После выполнения заданий прочитывается сказка ещё раз, радуясь и удивляясь её 

красоте и мудрости. 

Формы проведения занятий 

-  Беседа, рассказ учителя. 

-  Слушание. 

-  Различные виды чтения. 

-  Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

Тематическое планирование 

№ 

недели 

№ 

занятий 

Тема занятия Количество часов 

1 1  Сказка «Курочка Ряба» 1 

2 2 Сказка «Курочка Ряба» 1 

3 3 Сказка «Курочка Ряба» 1 

3 3 Сказка «Репка» 1 

4 4 Сказка «Репка» 1 

5 5 Сказка «Репка» 1 

6 6 Сказка «Теремок» 1 

7 7 Сказка «Теремок» 1 

8 8 Сказка «Теремок» 1 

9 9 Сказка «Колобок» 1 

10 10 Сказка «Колобок» 1 

11 11 Сказка «Колобок» 1 

12 12 Сказка «Маша и медведь» 1 

13 13 Сказка «Маша и медведь» 1 

14 14 Сказка «Маша и медведь» 1 

15 15 Сказка «Лиса и заяц» 1 

16 16 Сказка «Лиса и заяц» 1 

17 17 Сказка «Лиса и заяц» 1 

18 18 Сказка «Мужик и медведь» 1 

19 19 Сказка «Мужик и медведь» 1 

20 20 Сказка «Липунюшка» 1 
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21 21 Сказка «Липунюшка» 1 

22 22 Сказка «Липунюшка» 1 

23 23 Сказка «Петушок – золотой гребешок» 1 

24 24 Сказка «Петушок – золотой гребешок» 1 

25 25 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

26 26 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

27 27 Сказка «Гуси – лебеди» 1 

28 28 Сказка «Лиса и волк» 1 

29 29 Сказка «Лиса и волк» 1 

30 30 Сказка «Лиса и волк» 1 

31 31 Сказка «Лиса и журавль» 1 

32 32 Сказка «Три медведя» 1 

33 33 Сказка «Три медведя» 1 

 

Курс внеурочной деятельности  «Уроки нравственности» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Л.В. Мищенковой  «Уроки 

нравственности» для внеурочной деятельности младших школьников 1-4 классы (Уроки 

нравственности, или «Что такое хорошо, и что такое плохо». Методическое пособие. 1 класс) 

Основная цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через систему 

ценностно-ориентированных занятий. 

Задачи курса: 

-сформировать систему нравственных ценностей; 

-способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных 

отношений на основе толерантности; 

-формировать экологически воспитанную личность; 

-воспитывать  ответственное  отношение  к  своему  здоровью,  стремление  к  здоровому 

образу жизни; 

-формировать интерес к чтению художественной литературы; 

-развивать познавательную активность, творческие способности.  

Рабочая программа реализуется через использование УМК:  

- Уроки нравственности, или «Что такое хорошо, и что такое плохо»:  Рабочая тетрадь для 1 

класса в 2-х частях / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2021 г. 

- Уроки нравственности, или «Что такое хорошо, и что такое плохо»:  Методическое пособие 

для 1 класса / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2013 г. 

 

Программа рассчитана на 33 ч в год, 1 час в неделю.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

Тренинги общения. 

Творческие мастерские. 

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Ролевые игры. 

Теоретические занятия.  
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Беседы – сообщения: просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Практические занятияПрограмма классных часов внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей окружающей жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в социальные практики. Принимая во внимание этот факт, наиболее 

рациональным способом будет подведение итогов в игровой форме, при организации 

коллективного творческого дела. 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

- приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; 

- о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

- развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 

- стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): 

- приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; 

- опыта волонтерской деятельности; 

- опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными 

учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

- Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 

- Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- Выделение нравственного содержания своих поступков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения; 

- Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия; 

- Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество; 
- Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого,  иметь 

свою; 

- Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия-  

Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности;  

- Умение адекватно оценивать свою деятельность; 

- Умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 

 -Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности; - 

Формирование основ оптимистического восприятия мира; 

- Формирование готовности к преодолению трудностей.  

К концу обучения в первом классе обучающиеся должны иметь: 
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- Потребность в самовоспитании и в саморазвитии; 

- Чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

- Чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

- Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;  

- Ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

- Потребность в чтении художественной литературы.  

 

Содержание программы 

1. Я и школа (1 час).  

Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками… 

2. Я и окружающие (19 часов).  

Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выручайка». О дружбе. 

«Здравствуй!». Профессий много есть на свете. Учимся приходить на помощь. О рабочих руках 

и трудолюбии. Зайкина избушка. Учимся вежливости. Новогодняя сказка. Познакомьтесь: это 

я! Сказка о солнечном зайчике. Учимся быть добрыми. Когда люди радуются. Я расту! Сказка 

о весёлой пчеле. Как у зайчика зуб болел. Приглашаем гостей. 

3. Я и здоровье (3 часа). 

 В царстве Мойдодыра. О рыбалке. На пороге лета. 

4. Я и природа (4 часа).  

Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных растений. Солнышко. 

5. Я и книга (4 часа).  

В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки «Лиса и волк». 

Слушаем сказку К. Чуковского. 

6. Я и семья (1 час). 

 Поезд везёт подарки мамам. 

7. Я и животные (1 час). 

 Нам нравится гулять по зоопарку 
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Тематическое планирование 

 

№ занятия № недели Тема занятия Количество 

часов 

1 1 Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками. 1 

2 2 Учимся работать в команде 1 

3 3 О хорошем и плохом 1 

4 4 Клуб «Выручайка» 1 

5 5 О дружбе 1 

6 6 В царстве Мойдодыра 1 

7 7 «Здравствуй!» 1 

8 8 Венок осени 1 

9 9 Профессий много есть на свете 1 

10 10 В мире любимых сказок 1 

11 11 Учимся приходить на помощь 1 

12 12 О рабочих руках и трудолюбии 1 

13 13 Зайкина избушка 1 

14 14 Учимся вежливости 1 

15 15 Новогодняя сказка 1 

16 16 Познакомьтесь: это я! 1 

17 17 Снегурочка 1 

18 18 Сказка о солнечном зайчике 1 

19 19 Учимся быть добрыми 1 

20 20 По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк» 1 

21 21 Когда люди радуются 1 

22 22 Я расту! 1 

23 23 Поезд везет подарки мамам 1 

24 24 Сказка о веселой пчелке 1 

25 25 Клуб любителей природы 1 

26 26 Как у зайчонка зуб болел 1 

27 27 Приглашаем гостей 1 

28 28 В городе Лекарственных растений 1 

29 29 На пороге лета 1 

30 30 О рыбалке 1 

31 31 Слушаем сказку К.И. Чуковского «Краденое солнце» 1 

32 32 Солнышко 1 

33 33 Нам нравится гулять по зоопарку 1 

 

Курс внеурочной деятельности  «Игротека» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Игротека» 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

• Сравнение и  оценивание выполнения своей работы, 

• устойчивый познавательный интерес к новым видам деятельности, 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешностив ходе выполнения заданий. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

• Учиться работать по предложенному учителем плану, 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом, 
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• Составление плана  решения проблемы совместно с учителем, 

• В диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• Ориентация на  листе в клеточку 

• Продолжение узора по приведённому образцу 

• Деление слов на группы, нахождение лишнего  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

• Умение работать в паре, малых группах, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

• Умение договариваться, приходить  к общему решению в совместной деятельности, 

• Задавать вопросы 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владение монологической, диалогической формами речи. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

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

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

❖ Игры в парах и малых группах 

❖ Тестирование  

❖ Игры-соревнования 

❖ Викторины 

❖ Практические работы  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 
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Тематическое планирование 

№ Тема кол-во ч. 

1 Игра «Назови лишнее слово», «Назови отличие».  1 

2-3 Игра « Посмотри и запомни», «Найди одинаковый предмет» 2 

4 Рисунки по клеточкам. 1 

5-6 Работа с пазлами «Собери картинку» 2 

7 Игра «Назови сказку» 1 

8-9 Отгадывание ребусов. 2 

10 Игра «Две половинки» 1 

11-12 Головоломки с палочками. 2 

13 Игра «Добль» 1 

14-15 Игра «Друг утюг» 2 

16-17 Игра «Пакля рвакля» 2 

18 Игра «Перемешка» 1 

19 Игра «7 на 9» 1 

20-21 Игра «Хали гали» 2 

22 Игра «Мемори» 1 

23-24 Игры в шашки 2 

25 Отгадывание загадок «Кто больше» 1 

26-27 Игра «Математические фигуры» 2 

28 Игра «Группировка слов» 1 

29 Математический КВН 1 

30 Составление ребусов 1 

31-32 Анаграммы. 2 

33 Шарады 1 

34 Отгадывание ребусов 1 

 

Курс внеурочной деятельности  «Работа с текстом» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Работа с текстом»  

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

разработана на основе учебно – методического комплекта О. Н. Крыловой «Работа с текстом». 

Цель: формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов. 

Задачи: 

1.Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 

3. Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение необходимой 

информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, интерпретация и 

преобразование информации. 
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Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы курса «Чтение. Работа с текстом» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО 

Личностные результаты: 

- увлеченность чтением; 

- чтение рекомендованной учителем литературы; 

- желание читать вне рамок выполнения обязательных заданий; 

- интерес к выполнению учебных заданий, связанных с чтением. 

 Метапредметные результаты: 

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

- с помощью учителя определять тему и главную мысль текста; 

- использовать ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, таблиц; 

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

признака; 

- составлять простой план текста; 

- пересказывать небольшие по объему художественные и научно-популярные тексты; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на текст (самостоятельно и с помощью 

учителя); 

- отвечать на вопросы учителя по тексту; 

- находить аргументы подтверждающие вывод (самостоятельно и с помощью учителя); 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

- высказывать оценочные суждения (с помощью учителя) о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание текста (самостоятельно и с помощью учителя); 

- обнаруживать недостающие данные в информации (с помощью учителя) и находить пути 

восполнения пробелов; 

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

Предметные результаты 

  

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

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. Предметные результаты освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражают  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Способы и формы оценивания: тест-контроль, комплексные работы. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Язык и речь. 3 занятие-беседа обобщение, классификация, 

установление логических 

связей,  решение логически-

поисковых заданий 

2 Работа с текстом. 25 практическая работа анализ языковых фактов с 

учётом единства формы, 

содержания и функции 

рассматриваемого явления, 

обобщение, классификация, 

установление логических 

связей,   

3 Комплексный 

анализ текста. 

6 тренинг разные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое), упражнение в 

правилах речевого этикета. 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательные поделки» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательные 
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поделки» 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  

Прогнозируемый результат: 

Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

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

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Колич. час 

1 Вводное занятие. Экскурсия. Сбор природного материала. 1 ч.  

  Работа с природным материалом 4 ч. 

2 Понятие о флористике. Изготовление композиций из засушенных 

листьев и цветов. (портрет осени) 

1 

3 Панно из семян. (подсолнухи) 1 

4 Объемные композиции из природных материалов. (животные из 

шишек) 

1 

5 Выставка поделок 1 

  Работа с пластилином. 4 ч. 

6 Лепка. Из истории лепки. Рисунок пластилином. (осеннее дерево). 

Коллективная работа. 

1 

7 Пластилиновая аппликация. Узор цветов в круге. 1 

8 Смешные животные. (лепка из киндера) 1 

9 Выставка поделок 1 

  Работа с бумагой и картоном. 5 ч.  

10 Вводное занятие. «Из истории бумаги». Оригами собачка. 1 

11 Закладки из бумаги. 1 

12 Симметрия из бумаги. 1 

13 Снежная красота (снежинки) 1 

14 Гирлянда (снеговики и пингвины) 1  
Работа с разными материалами. 6 ч. 

15 Мукасолька. Символ года. 1 

16 Дед Мороз (ватные диски) 1 

17 Роспись по камню. Божья коровка. 1 

18 Поделка из круп (цыпленок, гриб) 1 

19 Ветка рябины (из бумажных салфеток) 1 

20 Выставка поделок 1  
Работа с бумагой и картоном. 7 

21 Поделка и сердечек. (валентинки) 1 

22 Открытка к 23 февраля. 1 

23 Ромашковое поле. Коллективная работа. 1 

24 Открытка к 8 Марта. 1 

25 Поделка из кругов (бабочки и жуки) 1 

26 Пчелка (из рулона туалетной бумаги) 1 

27 Выставка поделок 1  
Работа с тканью и нитками. 7 ч. 

28 Из истории ниток. Виды ниток. Аппликация из ниток. (ёжик) 1 

29 Из истории ткани. Виды тканей. Аппликация из  

ткани. (на что это похоже?) 

1 
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30 Поделка из фетра  1 

31 Солнышко. Плетение кос – лучей. 1 

32 Кукла для пальчикового театра 1 

33 Кукла для пальчикового театра 1 

34 Выставка поделок. Итоги года. 1  
Всего  34 часа 

 

Курс внеурочной деятельности  «Здоровячок» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Здоровячок»   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

Метапредметне результаты: 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Структура курса для 3 - 4 классов (тематический план) 
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№ Наименование разделов Всего 

1.  Игры с бегом (общеразвивающие игры, спортивные часы). 4 

2. Игры с мячом. 7 

3. Игра с прыжками (скакалки). 4 

4. Игры малой подвижности (игры на развитие внимания; для 

подготовки к строю; с лазанием и  перелазанием; правильной 

осанки). 

3 

5. Народные игры 6 

6. Зимние забавы. 5 

7. Эстафеты. 5 

 ИТОГО: 34 

 

Курс внеурочной деятельности  «Познаю окружающий мир» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Познаю 

окружающий мир» 

Программа «Познаю окружающий мир» разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир»    для  3 класса и направлена на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Актуальность программы: 

В рамках реализации целей и задач ФГОС второго поколения внеурочная деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Проблема использования свободного времени младших школьников всегда была 

насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное от обучения время. 

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников направлена на их культурно-

творческую, оздоровительную деятельность, высокий уровень самосознания, способность 

сделать правильный нравственный выбор. 

Данный курс вводит учащихся в чарующий мир природы. Формирование образа Земли 

как уникального дома всего человечества, нуждающегося в трепетном отношении каждого 

жителя к своему ближайшему природному окружению и к планете в целом обеспечивает этот 

курс. При этом полностью сохраняет свое значение воспитательная направленность, связанная 

с развитием у детей экологической ответственности. 

Цели программы: 

1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на 

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду; 
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2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека 

в биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

            Задачи:  

Обучающие: 

• дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями;  

• научиться применять на практике полученные знания.  

• формировать представления о краеведческой работе. 

Развивающие: 

• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;  

• формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

• повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге;  

• развивать творческую деятельность. 

Воспитательные: 

• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;  

• воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;  

• воспитывать потребность в общении с природой;  

• способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности;  

• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

 Формы организации внеурочной деятельности:  

•  учебные занятия; 

• - познавательные беседы; 

• - экологические игры; 

• - викторины; 

• - поиск информации в читальном зале библиотеки; 

• - экскурсии; 

• - наблюдения; 

• - опыты; 

• - эксперименты; 

• - организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

• - защита проектов; 

• - совместная деятельность обучающихся и родителей. 

Данные формы способствуют формированию общеучебных компетентностей: 

коммуникативной, социальной, информационной. 
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Содержание курса охватывает широкий круг вопросов и помогает в формировании у детей 

экологического сознания, закладывает основы природоохранного поведения, удовлетворяет 

потребности детей в познании природы; формирует навыки трудового воспитания, организует 

навыки трудового воспитания, организует индивидуальную и коллективную работу. 

 
№ Название раздела теоретическая практическая 

1 Деревья родного края 5 10 

2 Травы, травы… 7 9 

3 Обобщение 2 1 

    14ч 20ч 

 

  Раздел 1.      «Деревья родного края» (15 часов) 

Тема 1. Береза – символ России.  (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии),  чтение рассказа В.Зотова 

«Береза», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  «знакомство с народными 

приметами и пословицами». 

Тема 2.  Осина – дерево, которое часто переодевается. (1 час)  

 Познакомить с биологическими особенностями осины,  разгадывание загадок, чтение 

рассказа В. Зотова «Осина», работа по содержанию рассказа. 

Тема 3. Сладкое дерево  липа.(1 час) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о липе,  чтение рассказаВ.Зотова «Липа», 

работа по содержанию рассказа. Практическая работа в группах - «Раскрась»  

Тема 4. Цветет черемуха к похолоданию. (1 час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Черемуха», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. Составление портрета «Черемуха».  

Тема 5. Самое красивое осеннее дерево – клен.  (1час) 

Познакомить с биологическими особенностями клена, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Клен», Работа в группах – «Собери растение». 

Тема 6. Священное дерево – дуб. (1час) 

Знакомство с дубом, отгадывание кроссворда.Чтение и обсуждение  рассказа Зотова «Дуб». 

Чтение и обсуждение экологической сказки «Нет повести печальнее на свете». 

Тема 7. Средняя полоса России – область тополей.(1 час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Тополь» 

работа по содержанию рассказа.  

Тема 8. Плачущее дерево – ива.(1 час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ива». 

Тема 9.Сосна – кладезь витамина С. (1 час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Сосна»  

Тема 10. Вяз – «вязкое дерево».  (1 час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением растений . Рассказ учителя о 

вязе. Чтение рассказа В. Зотова « Вяз», беседа по рассказу.  

Тема 11. Боярышник. (1 час) 

Картинки с изображением боярышника, разгадывание загадок, рассказ учителя о боярышнике. 

Чтение рассказа В. Зотова «Боярышник», работа над скороговорками и народными 

приметами. 

Тема 12.Калина – нарядное дерево круглый год. (1 час) 

Знакомство с калиной, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о калине. Чтение рассказа В. 

Зотова «Калина». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 13. Ольха – раннецветущее дерево.(1 час) 
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Знакомство с ольхой, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Ольха»,Конкурс «Кто?, 

Где ?, Когда?. 

Тема 14. Рябина – ягода снегирей. (1 час) 

Знакомство с рябиной, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Рябина». 

Тема 15. Главнейшие деревья лесов Брянской области. (1 час) 

Знакомство с деревьями Брянской области.  

Раздел 2.       «Травы, травы…»  ( 16 часов) 

Тема 16. Зверобой – трава от девяноста девяти болезней. (1 час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство со зверобоем,  чтение рассказа В. Зотова «Зверобой». 

Тема 17. Медуница – «разноцветные»  цветы. (1 час) 

Знакомство с разноцветными цветами.  Разгадывание ребусов, загадок. Чтение рассказа 

В.Зотова«Медуница».  

Тема 18.Необычное растение – Иван – да – Марья.  (1 час) 

Рассказ учителя о необычном растении, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение и 

обсуждение  рассказа Зотова «Иван – да - Марья» 

Тема 19. Крапива – «кусачая» и «жгучая» трава.  (1 час) 

Знакомство с травой, которая жжется. Загадки, пословицы, народные приметы. Чтение и 

обсуждение  рассказа Зотова  «Крапива двудомная» и «Крапива жгучая». 

Тема 20. Подорожник – растение у дороги. (1 час) 

Картинки с изображением подорожника, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В.Зотова «Подорожник».  

Тема 21. Ромашка – цветок для гадания. (1 час) 

Картинки с изображением ромашки, ребус, книги о ромашке. Чтение и анализ рассказа  В. 

Зотова «Ромашка». «Рисование ромашки». 

Тема 22. Валериана – полезная трава.  (1 час) 

Слайды с изображением валерианы, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 

В.Зотова «Валериана». 

Тема 23. Пастушья сумка.  (1 час) 

Беседа, загадки,  работа над скороговорками пословицами, поговорками, народными 

приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Пастушья сумка». 

Тема 24. «На одуванчик только дунь – и вмиг он разлетится». (1 час) 

Знакомство  с одуванчиком, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа. Чтение 

и анализ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг». 

Тема 25. Ласточкина трава – чистотел. (1 час) 

Беседа о чистотеле, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Чистотел».  

Тема 26. Чабрец – тимьян ползучий. (1час) 

Слайды с изображением тимьяна, сообщения учеников, разгадывание загадок. Работа над 

народными приметами и поговорками.  

Тема 27. Ландыш – прелесть майского лета.  (1 час) 

Знакомство с ландышем, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Ландыш». Работа над народными приметами.  

Тема 28. Украшение соснового бора – сон – трава. (1час) 

Беседа о сон - траве. Разгадывание загадок. Работа над  пословицами и народными приметами.  

Тема 29. Спорыш. (1час) 

Беседа о спорыше. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Спорыш» 

Тема 30. Колокольчики. (1 час) 

Знакомство с колокольчиками.  Сообщения учеников, разгадывание загадок.  Чтение и анализ 

рассказа Зотова «Колокольчик». 

Тема 31. Земляника лесная – заветный клад. (1 час) 
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Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Земляника». Работа над народными  приметами.  

Раздел 3.     Обобщение. ( 3 часа) 

Тема 32. Игра «Счастливый случай» Растения родного края. 

Тема 33.Красная книга России. Растения. 

Тема 34. Лекарственные растения. Устный журнал «Растения – лекари».  

Курс внеурочной деятельности  «В мире литературы» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В мире литературы» 

 Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате освоения программы факультатива «В мире литературы» формируются 

следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

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

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— составлять отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами 
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Содержание «В мире литературы» 

1.Малые фольклорные жанры. «На ярмарке» 

Знакомство с малыми фольклорными жанрами: пословицами, поговорками, песнями, 

потешками, считалками, загадками и т.д. 

2.Русские народные сказки 

Знакомство с жанром русской народной сказки и признаками этого жанра. 

3.Сказки А. С. Пушкина 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина – сказочника, его биографией, понятием 

«авторская» (литературная) сказка. 

4.Сказки русских писателей 

Знакомство с литературными сказками классической русской литературы 9-20 веков, 

творчеством русских писателей – сказочников, находить главную мысль в сказке, находить 

признаки народных сказок в литературных. 

5.Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского 

Знакомство с учебными книгами для детей, созданными К. Д. Ушинским и Л. Н. Толстым. 

6.Стихи русских поэтов об осени 

Знакомство со стихами об осени А. С. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Толстого, К. 

Бальмонта, С. Есенина и других русских поэтов, раскрыть прелесть и образность 

художественных описаний природы, давать словесные иллюстрации. 

7.Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина 

Знакомство с природоведческими рассказами и сказками, творчеством писателей-

анималистов. 

8.«Всё наоборот». Весёлые стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и других 

поэтов. 

Знакомство с творчеством поэтов-обериутов, обратить внимание на словотворчество поэтов, 

учить искать в значении слова новый смысл, алогизм, придумывать новые слова. 

9.Стихи о детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова. 

Знакомство с творчеством детских поэтов А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, учить 

отличать сатирические произведения от юмористических. 

10.Сказки и стихи К. Чуковского 

Знакомство с краткой биографией и творчеством К. И. Чуковского, развивать умение читать 

выразительно, менять ритм и темп при чтении, развивать ассоциативное мышление. 

11.Рассказы и сказки Н. Носова 

Знакомство с творчеством Н. Носова, особенностями его рассказов и сказок. 

12.Стихи русских поэтов о зиме. 

Знакомство с русской классической поэзией о зиме, учить видеть в этих стихах эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Учить определять настроение в стихотворение и учитывать это при 

выразительном чтении. 

13.Современные детские журналы 

Знакомство с историей появления детских журналов в России. С современными детскими 

журналами, их структурой. 

14.«Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники 

Знакомство с различными видами энциклопедических изданий, учить искать в них 

необходимую информацию. 

15.Комиксы 

Знакомство с современным графически-повествовательным жанром – комиксом, учить 

составлению комиксов. 

16.Все- все-все Алана Милна 

Знакомство с творчеством, биографией Милна. Учить объяснять переносное значение слов и 

словосочетаний, учить определять черты характера по репликам героев. 

17.Творчество Э. Успенского. 
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Знакомство с творчеством Э. Успенского, особенностями его сказок, литературными 

персонажами, учить определять тему произведения. 

18.Творчество Г. Остера 

Знакомство с творчеством Г. Остера, особенностями его произведений. Обратить внимание на 

словотворчество писателя. 

19.Рассказы В. Драгунского 

Знакомством с творчеством В.Драгунского, его биографией. Учить определять тему, 

выразительному чтению по ролям. 

20.Твои защитники 

Знакомство с событиями Великой Отечественной войны, рассказать о подвиге наших 

соотечественников в эти годы, познакомить с произведениями о войне, рассказать о том, как в 

мирное время солдаты защищают нас от беды. 

21.Богатырские сказки. Былины. 

Знакомство с жанром «былина», рассказать об истории возникновения былин и богатырских 

сказок, выявить признаки былины, богатырской сказки. 

22.Мама – главное слово. 

Знакомить со стихами и рассказами о маме. 

23.Сказки – разных народов. 

Знакомство с народными сказками разных стран, их особенностями, с бытом и традициями 

разных народов. 

24.Зарубежный фольклор 

Знакомство с малыми фольклорными жанрами зарубежного фольклора в переводах С. 

Маршака, К. Чуковского, Г. Кружкова, показать сходные черты в произведениях зарубежного 

и русского фольклора. 

25.Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро 

Знакомство с творчеством и биографией Ш. Перро, учить находить главную мысль сказки. 

26.Сказки Г. Х. Андерсена 

Знакоство с творчеством и биографией Андерсена, учить находить главную мысль сказки, 

формулировать её. 

27.Сказки братьев Гримм 

Знакомство со сказками братьев Гримм, учить ставить вопросы по содержанию сказки, 

определять главную мысль сказки. 

28.Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Знакомство с биографией и творчеством Д. Р. Толкиена, учить составлять характеристику 

героя. 

29.Д. Родари. «Приключения Чипполино» 

Знакомство с биографией и творчеством Д. Родари, учить составлению характеристики героев. 

30.А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон» 

Знакомство с биографией и творчеством А. Линдгрен, с её сказочной повестью «Малыш и 

Карлсон», учить составлению рассказа о герое. 

31.Обобщающий урок по литературным сказкам. Игра Умники и Умницы». 

Вспомнить и закрепить знания о прочитанных литературных сказках, сказочных героях, 

писателях-сказочниках. 

32.Стихи о весне 

Знакомство со стихами русских поэтов о весне, учить находить в стихах сравнения, 

олицетворения. 

33.Сочинение «Моя любимая книга» 

Обобщение знаний детей о прочитанных книгах, о детских писателях, подготовить к 

творческой работе, учить прорабатывать структуру сочинения, продумывать композицию, 

формировать умение аннотировать прочитанные книги. 

34.Обобщающий урок. Читательская конференция. 
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Знакомство с понятие «Конференция», правила общения, спора, учить формулировать и 

доказывать свою мысль, развивать коммуникативно-речевые навыки –умение слушать, 

задавать вопросы, поддерживать беседу на определённую тему. 

 
Курс внеурочной деятельности  «Занимательная математика» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательная 

математика» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения данного  курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

-  анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

      - выявлять закономерности в расположении деталей, составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

      - сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

      - объяснять (доказывать) выбор деталей или  способа действия при заданном условии; 

      - анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

      - моделировать объемные фигуры из различных материалов ( проволока, пластилин и др.)  

и из разверток; 

      - осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда: 

использовать его к ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

      -   ориентироваться в понятиях «влево»,  «вправо», «вверх», «вниз»; 

      - ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие     

      направление движения;  

      - проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

      - выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

      - анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной  

       конструкции; 

      - составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;  
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Содержание «Занимательная математика» 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчет числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 

чисел 

 в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается  

одинаково слева направо, и справа налево.  

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.) 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 Форма организации обучения – математические игры: 

• «Веселый счет» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

• Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счетчик», «Не подведи друга!», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

• Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

• Игры с набором: «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной 

стороне – задание, на другой – ответ; 

• Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10, 20; 100», «Вычитание в пределах 

10, 20, 100», «Умножение», «Деление»; 

• Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам «Сложение и вычитание до 100» и др. 

• Игры:  «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой « и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные  учебные действия: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда: 

использовать его к ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Мир занимательных задач 

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными  данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов, 

алгоритм решения задачи. 

 Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин).Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

  Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

 Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытие задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

 Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ +  ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

        Универсальные  учебные действия: 

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

и искомые числа (величины);  

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

-  объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- воспроизводить способ решения задачи; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- анализировать  предложенные варианты решений задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;  

- конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направление 

движения. Проведение линий по заданному маршруту (алгоритму) – «путешествие точки» (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии. 

  Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
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 Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная,  призма 

треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения – работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат. «Спичечный» конструктор; 

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

- конструкторы: «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Мотажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

       Универсальные  учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях «влево»,  «вправо», «вверх», «вниз»; 

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие 

направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности в расположении деталей, составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или  способа действия при заданном условии; 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из разверток; 

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

4 класс  

Курс внеурочной деятельности  «З6 занятий для будущих отличников» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «З6 занятий для 

будущих отличников» 

Планируемые результаты 

1. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД:  
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• умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции 

всех участников общения и сотрудничества;  

• умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе 

договорённости.  

Регулятивные УУД: 

• умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным основаниям под 

руководством учителя;  

• устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять 

противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую инерцию 

мышления.  

Познавательные УУД:  

• развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы;  

• планирование своих действий под руководством учителя;  

• приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и 

обобщения. 

Личностные УУД: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе; 

• способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций. 

• Формирование рефлексии.  

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны уметь: 

➢ находить и называть закономерности в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность; 

➢ находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

группам; 

➢ находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т.д.); 

➢ уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять алогичность, обосновывать своё мнение; 

➢ самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, 

криптограммы, анаграммы, шифровки и т.д.), а также составлять простейшие 

головоломки; 

➢ выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

➢ конструировать фразы различными способами (путём соединения начала и конца; 

путём подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и т.д.); 

➢ подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек; 

➢ называть положительные и отрицательные качества характера; 

➢ узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их значение; 

➢ проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных; 

➢ запоминать не более 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а также не более 8 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания; 
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➢ составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, так и от лица 

неодушевлённого предмета; 

➢ выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения; 

➢ высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Внеурочное занятие № (тема, название) 

1 Государственные символы. 

2 Моя семья. 

3 Мой портрет в лучах солнца. 

4 Интеллектуальный клуб «Мыслитель». 

5 Вода в нашей жизни. 

6 Матушка-землица. 

7 Юные кулинары. 

8 Куда летят крылатые слова. 

9 Фильм, фильм, фильм… 

10 Путешествие в мир пушкинских сказок. 

11 И снова нас ждет мир пушкинских сказок. 

12 Приветствуем зиму. 

13 Пернатые друзья. 

14 Олимпийские игры древности. 

15 Олимпийские игры современности. 

16 Я расскажу тебе о цирке. 

17 Калейдоскоп головоломок. 

18 Музыкальная шкатулка. 

19 Что мы знаем о памяти. 

20 Приди, Масленица, с радостью! 

21 Золушка. 

22 Клуб любителей русского языка. 

23 Да здравствует абракадабра!  

24 Собранье пестрых дел. 

25 Поговорим, друзья, о книге. 

26 Эх, яблочко! 

27 Шутка – минутка, а заряжает на час. 

28 О времени и о часах. 

29 Праздник Ивана Купалы. 

30 Клуб любителей головоломок. 

31 Как делают бумагу. 

32 История плюшевого мишки. Букет увлекательных задач. 

33 Великая Отечественная война 

34 Лебединая песня 

 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 
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-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, любознательность, 

уважение к культурному наследию страны и края. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

Предметные результаты. 

- углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; - распознавать 

орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; - отличать признаки 

основных языковых единиц; - различать понятия: « многозначные слова», «синонимы», « 

антонимы», « омонимы», приводить их примеры; - знать историю происхождения и 

лексическое значение наиболее часто употребляемых слов и фразеологизмов; - знать виды 

словесных игр и головоломок; - приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, 

метаграммами; -творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию.  

 

Содержание курса 

 

            Тема 1. Фонетика 

• Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

• Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование 

• Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

• Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика 



271 
 

• Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

• Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология 

• Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

• Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки 

• Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека 

• Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 

недели 

№ п/п 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 1 И снова о русском языке….. 1 

2 2 Крылатые слова и афоризмы. 1 

3 3 Копилка занимательных заданий. 1 

4 4 Игротека. 1 

5 5 Об именах. 1 

6 6 О русских фамилиях. 1 

7 7 В поисках сбежавших головоломок. 1 

8 8 Игротека. 1 

9 9 Мы играем в логогрифы. 1 

10 10 Учимся распознавать и речевые ошибки. 1 

11 11 Коллекция заморочек. 1 

12 12 Игротека. 1 

13 13 Ох уж эти фразеологизмы. 1 

1 14 Работаем над рифмами. 1 

15 15 Словесные забавы. 1 

16 16 Игротека. 1 

17 17 Продолжаем работу над фразеологизмами. 1 

18 18 Русские пословицы и поговорки. 1 

19 19 Ассорти для любителей русского языка. 1 

20 20 Игротека. 1 

21 21 И снова о фразеологизмах. 1 

22 22 Однородные члены предложения. 1 

23 23 Ошибочка вышла. 1 

24 24 Игротека. 1 

25 25 Про омонимы и их разновидности. 1 

26 26 Еще немного фразеологизмов. 1 

27 27 В стране Перевертундии. 1 

28 28 Игротека.  1 

29 29 Что такое «паронимы» 1 

30 30 Запоминаем словарные слова. 1 

31 31 Игротека. Задания о языке из домашней библиотеки. 1 

32 32 Повторяем. 1 

33 33 Проект: «Шкатулка лучших моментов». Работа в группах. 1 

34 34 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок».  1 
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Курс внеурочной деятельности  «Работа с текстом» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Работа с текстом» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

Метапредметные результаты. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; понимать 

информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит возможность научиться: использовать 

формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

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, 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
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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.  

Предметные результаты 

 Освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для 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. Предметные результаты освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражают  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

6) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

8) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

10) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Способы проверки результатов освоения программы проводится в форме тест 

- контроля, проектов, проведения комплексных работ. 

Содержание программы курса 
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№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Язык и речь. 3 занятие-беседа обобщение, классификация, 

установление логических 

связей,  решение логически-

поисковых заданий 

2 Работа с текстом. 25 практическая работа анализ языковых фактов с 

учётом единства формы, 

содержания и функции 

рассматриваемого явления, 

обобщение, классификация, 

установление логических 

связей,   

3 Комплексный 

анализ текста. 

6 тренинг разные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое), упражнение в 

правилах речевого этикета. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Уроки нравственности» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Уроки нравственности» 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов. 

Содержание учебного курса 

1.«Я и школа» (1 час) 

С днем знаний! 

2. «Я и природа» (6 часов) 

Осенняя сказка. Экологическая карусель.  Станем друзьями природы. Путешествие капельки. 

Полюбуйся, весна наступает…. Здравствуй, первый листок! 

3. Я и книга (3 часа) 

Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. Сказочная путаница.  

4. «Я и окружающие» (17 часов). 

Расскажи нам о себе. И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе…. 

Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День рождения старой 

ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической волне. Приглашение к 

разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя награды…. Покуда сердца 

стучатся… 

5. «Я и здоровье» (4 часа) 

Мы - за здоровый образ жизни! О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья. 

6. «Я и семья» (2 часа) 

Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

7. «Я и животные» (1 час) 

Кошки. 

 

2.3. Программа воспитания  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа воспитания обучающихся МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести 

и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

 МБОУ «Сахарозаводская СОШ» с. Черемное  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 

271  человек, численность педагогического коллектива – 31человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  
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МБОУ «Сахарозаводская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, 

расположенная в 50 км от краевого центра, однако, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ. В селе есть Школа искусств при сельском ДК.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе. В 

последнее время много неблагополучных семей переехали из города в наше село, что 

существенно влияет на школьный социум. По-прежнему сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна 

и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Многие (15 человек)  педагоги школы родились в нашем поселке, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В относительно небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У 

нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией 

Черемновского сельсовета, КДН, ПДН ОВД Павловского  района. Принимаем участие в 

различных проектах, конкурсах и мероприятиях различного формата (онлайн, офлайн) . 

Начали принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе работает Детская организация «Союз», функционируют отряд 

волонтеров,  Дружина юного пожарного, школьный спортивный клуб.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



278 
 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
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жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы принимали  участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

3.1 ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

МОДУЛЬ  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,− которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы− поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых− на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение  предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки − пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его  учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий  обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 



281 
 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;   

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра- 

демонстрация, игра-состязание,);  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести  опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;   

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,  наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимопомощи, составления совместного плана ликвидации 

академической задолженности по предметам; 

  использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей,   инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык  генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики). 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 
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• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

МОДУЛЬ «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с 

учителями-предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классом:  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых  делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формы и виды деятельности: 

-  Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, позволяющие 

решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 — игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

 — формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «День рождения 

класса», концерты для мам «Самая родная» , пап « Папа может..» и т.п.; 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Формы и виды деятельности:  

-  заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса;  

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
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-  изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

 - проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

 -изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями  или 

законными представителями, с другими учащимися класса; 

 - через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы:  

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  

 - беседа родителей, педагогов, администрации с целью оказания помощи родителям 

школьников или их законным представителям в регулировании отношений;  

- анкетирование и тестирование родителей; 

 - родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 -участие в вебинарах. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

- совместные дела. Организация в классе семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в 

жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями.  

Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, работа с 

педагогом психологом. 

 

МОДУЛЬ  «Курсы внеурочной деятельности» 
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Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.Воспитание на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими делами и  эмоциями;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-  социально-значимое; 

-  духовно-нравственное. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных 

видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в 

целом. 

План  внеурочной деятельности  

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

название 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 

волейбол 

баскетбол 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

2.Духовно-

нравственное 

Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных  

процессов 

ОДНКНР 

География Алтайского края 

«Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю » 

3.Социально-

значимая деятельность 

Волонтерский отряд «Пульс» 

Все, что тебя касается 

Тропинка к своему «Я» 

Психология и выбор профессии 

Проектная мастерская 

Информационная безопасность 

4.  Игротека 



285 
 

Общеинтеллектуаль-ное Работа с текстом 

36 занятий для будущих отличников 

Занимательный русский язык 

Зеленая лаборатория 

Мобильная лаборатория 

Секреты микромира  

Международные отношения с древнейших времен до. 

конца 19 в 

Познаю окружающий мир 

Физика вокруг нас 

За страницами школьного учебника 

Занимательная химия 

Математическое моделирование 

Исследования в биологии 

Исторические персоналии в Отечественной истории 

5.Общекультурно

е 

Театральная студия 

Изостудия «Фантазия» 

Уроки нравственности   

Такие знакомые сказки 

Школа юного журналиста  

Мир красоты 

Красота и здоровье человека 

 

 

МОДУЛЬ «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются оказание помощи 

семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. Работа с родителями или законными 

представителями школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в 

свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

 На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

  Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  
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2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 - Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых  учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного 

возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем 

вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассника»;  

- Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому. Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; 

«Вечер портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов».  

-  Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных  учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе  образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

 - Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом.  

-Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

- «Школа ответственного родительства» - 2 раза в месяц . Темы  лектория: «Роль семьи в 

формировании личности ребенка» ; «Семья глазами ребенка»; «Психо-сексуальное развитие 

детей и подростков»; «Проблемы здоровья наших детей»; «Большие проблемы маленького 

ребенка»; «Непослушный ребенок»; «Проблемы общения родителей и детей»; «Дети и 

деньги»; «Ваш беспокойный подросток»; «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети 

в меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  

-  Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых  обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов. В рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители  

проводят экскурсии профориентационной направленности.    

На индивидуальном уровне: 

  - Работа специалистов по запросу родителей для решения острых  конфликтных ситуаций;  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении  общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: Создание банка 

развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков этикета»; «Час тихого 

чтения»; «Корзина грецких орехов» (решение трудных проблем ребенка); «Дерево, 

посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов». 

 -Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости:  

наблюдение,  

индивидуальная беседа,  
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тестирование, 

 анкетирование,  

анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье,  

метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся  

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 Этот модуль мы оставляем и продолжаем работу опираясь на положения о Детской 

организации «Союз» и Совете Старшеклассников.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Сахарозаводская  СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность 

за свои решения и поступки. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 На уровне школы  

•  через деятельность Совета старшеклассников, участие в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел, акций, соревнований;  

 координация деятельности членов Координационного Совета;  

 организация и  проведение общешкольных и внешкольных мероприятий,  распределение 

поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета старшеклассников;  

представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета школы;  

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в жители «Маленькая страна», к Дню 

матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», вечера 

«Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 

На этом уровне члены Совета старшеклассников взаимодействуют со старшим вожатым, 

куратором ученического актива из числа педагогических работников школы, 

представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (сменных дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,  акций;  
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- Организация дежурства по классу и школе;  

- Выпуск и работа классного уголка 

-Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- Представление кандидатур обучающихся для награждения 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

ответственных должностей.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива проводится учеба актива школы, на 

которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются 

следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия 

для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса 

«Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности 

органов самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами Совета 

Старшеклассников, старшей пионерской  вожатой  и заместителем директора по 

воспитательной работе.   

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе- 

ние и анализ различного рода деятельности.  

• Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса  и школы;  

•  Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке− деревьев и 

саженцев, разбивке цветников;  

•  Участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.;  

• Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах. 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 -профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор− профессий», «Профессии, 

востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.;   

-встречи с выпускниками школы - успешными профессионалами; 

 - «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с учащимися  старшей школы в 

начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на 

индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела (качество 

результата), даются «подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы 

она была результативной, интересной, способствовала достижению поставленной учеником 

для себя цели; -экскурсии на предприятия села,  фирмы, организации (в том числе -− места 

работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие представление о профессиях и условиях работы на данном 

предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на 

данное предприятие . 

- Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

«Профессиональный навигатор» и т.п. 

-участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

-  участие в проектной деятельности, участие в научно-практических  конференциях;  

-  составление учащимися профессиограмм будущей профессии;  

-  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным  сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ». 

3.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации жизнедеятельности 

детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение 

совместной жизни. Оно является важнейшим структурным компонентом методики 

коллективно-творческого воспитания. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

 МБОУ «Сахарозаводская СОШ» используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне:  

акции: «Бессмертный полк», 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «Проводы 

русской зимы», фестиваль-конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, 

«Новый год», которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. Наши школьные традиции, лежащие в 

основе внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы применительно к нашей 
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сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо 

села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности 

за нее. Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом.  

На школьном уровне:  

- Общешкольный турслет;  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы;   

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися , формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 -выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

 общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Союз» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  , созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Делится на три возрастные группы: 

Республика «Малыш» - 1-4 классы, 

 Республика «Ровесник» - 5-7 классы  

 Республика «Альтаир» - 8-11 классы. 

Цель работы детского общественного объединения «Союз» - создание условий для 

социализации личности; обеспечение духовного, культурного, интеллектуального, 

личностного роста членов объединения, развитие у них творческой инициативы. 

Задачи: 

-развитие творческих и организаторских способностей детей; 

 

- развитие таких качеств, как милосердие, доброжелательность; -

воспитание нравственной, высококультурной личности; 



291 
 

- воспитание чувства уважения к общечеловеческим ценностям. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» развивает у детей способность к 

преобразованию себя и окружающего мира, а коллективное выполнение поставленных задач 

способствует развитию коммуникативных навыков и является эффективным средством для 

социализации личности, а также для выявления и закрепления лидерских качеств. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий;  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории, Мемориальном парке   и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: детско-юношеское движение «Союз» имеет эмблему, флаг, галстук. 

Флаг представляет собой полотнище сине-зеленого цвета, символизирует процветание 

планеты. Галстук также сине-зеленого цвета. Эмблемой объединения является изображение 

цветка как символа роста, жизни. Его сердцевина – земной шар (планета) с тремя 

лепестками, символизирующими три возрастные группы в составе объединения. Желтый 

лепесток – символ тепла, радости и света, красный – положительной энергии, синий – 

чистоты, мира); 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль «Волонтерство» 

 

На базе МБОУ «Сахарозаводская СОШ» создан волонтёрский отряд «Пульс». 

Волонтёрский отряд «Пульс» – это подростковое объединение добровольцев, изъявивших 

желание бескорыстно выполнять любую работу, 

 

занимается творческой, социально полезной, социально значимой деятельностью. 

 

Отряд действует на основании добровольности, самоуправления и равноправности его 

членов. Участниками отряда являются обучающиеся 8 – 11 классов, которые поддерживает 

цели и задачи отряда и ориентированы на ценности общества. 

 

Цельработы волонтёрского отряда «Пульс»: пропаганда идей  

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению   

оциальнозначимых проблем и формирование ценностей в молодежной   

культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию 

на здоровый образ жизни. 

Задачи:  
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- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества; 

 

- привлечение учащихся к реализации социально значимых проектов; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, правонарушений; 

 

- развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня 

культуры здоровья участников образовательного процесса; 

 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования 

здоровья школьников;  

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. Волонтёрский отряд 

«Пульс» участвует в провидении разовых массовых акций, которые проводятся на 

муниципальном и областном уровне, например «Георгиевская ленточка», «Письмо с фронта» 

 

Повседневная волонтерская деятельность отряда «Пульс» предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Школьники оказывают посильную помощь нуждающимся пожилым 

людям. Они проводят такие акции, как «Ветеран живёт рядом», «Теплая осень», «День добра 

и уважения», «Чистый посёлок», «Здоровым быть – здорово!» Ученики посещают ветеранов, 

вдов, тружеников тыла ВОВ, ветеранов педагогического труда и оказывают посильную 

помощь: вскапывают грядки, наводят порядок в доме и на прилегающей территории, ходят в 

магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами. 

 

 

Добровольцы занимаются пропагандой ЗОЖ, профилактикой возникновения вредных 

зависимостей. Своим личным примером показывают сверстникам, что быть здоровым – это 

модно! Проводят акции: «Умей сказать НЕТ», «Сигарету поменяй на конфету», «СПИД - бич 

21 века». Ребята распространяют на улицах нашего посёлка листовки, брошюры. 

Волонтёрская деятельность воспитывает в ребятах чувства патриотизма, любовь 

 

к Родине, к природе родного края. Волонтёры в течении всего года участвуют в акциях 

«Обелиск», «Пусть память говорит». Они убирают памятные места, Мемориал Победы. 

Участвуют в акциях «Чистый двор». Добровольцы наводят порядок на пришкольном 

участке, разбивают клумбы, ухаживают за цветами. Участвуют в районных акциях «Чистый 

посёлок», «Зелёная планета», «Георгиевская ленточка»,  во время которых наводят порядок в 

скверах и парках, распространяют листовки и буклеты. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 
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• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны 

 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в школе, являются: 

 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 
личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 
 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-
взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются 

ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?)  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 
каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 
какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 
обновлении?)  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

2.4.1 Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

сформировать представление о правильном ( здоровом ) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

сформировать представление об основных компонентах экологической культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

2.4.2 Ценностные ориентиры  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

2.4.3 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Сахарозаводская СОШ».  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 

Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной школы.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный стадион, 

есть волейбольная площадка, беговая дорожка , сектор для прыжков в высоту и длину, сектор 

для метания гранаты, диска и ядра, гимнастический городок, футбольное поле. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во 

внеурочных занятиях.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, в соответствии с требованиями 

СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

1-ые классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). 2-4- шестидневной.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе 

учебники содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 
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собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  

Основная идея обучения в начальной школе – оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора 

учебной ситуации.  

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 

иным причинам не могут усвоить все представленное содержание образования).  

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности.  

В используемых учебниках учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры);  
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-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

-организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассников;  

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов, 

занятий Школы ответственного родительства и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание памяток по сохранению детского здоровья (рекомендаций педагогов) для родителей 

и т.п. 

 

2.4.4 Модели организации работы, планируемые результаты, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

− Здоровьеберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы 

 
Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры  

Деятельность  Планируемый результат  

Директор школы  Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока  

Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое  

Заместитель директора по 

административно - 

хозяйственной части  

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ;  

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности;  

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала  

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; -

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  
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Заместитель директора по 

УВР  

Контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. 

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся.  

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ  

 

 Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность. Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ.  

Классный руководитель, 

учитель физкультуры  

 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

здоровьесберегающей работы.  

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной личности  

 

 

− Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

 
1. Организация режима школьной 

жизни  

1. Снятие физических нагрузок через:  

- Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность 

и отдых: 1 классы – 33учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы - 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода.  

- Пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки.  

- 35-минутный урок в течение всего учебного года .в 1 

классах (1 полугодие) и 40-минутый во-2-4 классах.  

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий 

в 1 классе.  

- Составление расписания с учетом динамики умственной 
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работоспособности в течение дня и недели.  

2. Создание предметно-

пространственной среды  

1.Для каждого класса отведена учебная комната  

 

3. Организация учебно-познавательной 

деятельности  

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

2. «Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ: 

«Устройство человеческого организма», «Опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе», «Способы сбережения здоровья». В курсе 

«Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в 1 классах  

5. Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: проведение 

дней здоровья; встречи с инспекторами ГИБДД.  

6. Организация внеклассной работы (классные часы, 

общешкольные мероприятия, дни здоровья и т.д.)  

 

        Темы классных часов 

 
1 - 2 классы  3 класс  4 класс  

1.Что нужно знать и уметь, 

чтобы быть здоровым  

1.От чего зависит твое здоровье  1. Твои жизненные ценности  

2.Что такое здоровье и от чего 

оно зависит  

2.В чем ты сам можешь помочь 

себе и другим?  

2.Ты и твое здоровье  

3.Зачем мы едим  3.Когда нужно звать на помощь 

взрослых и обращаться к врачу?  

3.От чего зависит твое здоровье  

4.Болезни и неправильное 

питание  

4.Как нужно относиться друг к 

другу?  

4.Что тебе дается от рождения  

5.Что такое рацион  5.Твоя семья – настоящая и 

будущая  

5.Что ты можешь сам сделать  

для своего здоровья  

6.Ядовитые ягоды и грибы  6.Что такое общество  6.Почему важно уметь общаться 

с другими людьми?  

7.Подвижные игры, 

физкультура и спорт  

7.Как нужно поступать в случае 

конфликта?  

7.Как принимать решения, 

делать правильный выбор на 

благо здоровья  

8.Травмы, переломы, 

растяжения  

8.Страх и тревога  8.Что конкретно ты можешь  

сделать, чтобы стать здоровым? 

9.Что необходимо маленькому 

ребенку, чтобы вырасти 

здоровым?  

9.Ты и взрослые. Всегда ли 

нужно подражать взрослым?  

9.Как действовать, чтобы 

сберечь здоровье  

10.Как помочь другим 

задуматься о своем здоровье?  

10.Как вредные привычки и 

опасности взрослого мира могут 

навредить тебе?  

10.Как помочь своему здоровью 

и здоровью  

11 Связь человека с природой  11. Использование человеком 

ресурсов природы  

11. Человек – часть природы  

12. Все друг другу на свете 

нужны  

12. Уникальные растения и 

животные  

12. Акция «Берегите лес!»  

13. Правила поведения на 

прогулке в парке, в лесу  

13. Чистый воздух  13.Заповедные места нашего 

края  

 

− Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Организация оздоровительно-профилактической работы: 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья:  

• медицинский осмотр детей;  

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.;  

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе 

продленного дня;  

• внеклассные спортивные мероприятия;  

• школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания предусматривает:  

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях;  

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом;  

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  



302 
 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона 

путем использования достаточного ассортимента; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, 

анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и социальной службы для своевременной профилактики 

нарушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов: организация 

работы ППк по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, в социальной адаптации и отклонениями в 

поведении.  

 

− Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задача: организовать педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) 

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;  

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 
  
1. Родительский всеобуч: 

просвещение через обеспечение 

литературой, размещение 

информации на сайте школы, 

сменных стендах  

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательной организации, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в Школе ответственного родительства (в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за 

круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикума, тренинга для родителей и др.)  

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно-правовой базе по воспитанию ребенка, о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о 

социально-психологической службе 

4. Проведение индивидуальных консультаций для родителей, 

подготовка и вручение памяток (педагог-психолог, заместитель 

директора по УВР).  

2. Просвещение через 

совместную работу педагогов и 

родителей  

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований «Веселые 

старты», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, по 

предупреждению травматизма, по соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях.  

 

− Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни.  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества образовательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами.  

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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1. Изучение и контроль 

реализации программы в 

образовательном процессе  

1.Утверждение планов работы в рамках программы: План ППк, План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

План внеклассных мероприятий.  

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой.  

3. Контроль эффективности использования оборудованных площадок, 

спортивного зала в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

4. Контроль режима работы специалистов.  

5. Организация и проведение занятий в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни.  

6. Контроль   соблюдения санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса.  

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий.  

8. Контроль качества горячего питания обучающихся.  

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с родителями  

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов  

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения.  

5. Контроль проведения классных родительских собранний,  занятий 

Школы ответственного родительства, консультаций.  

3. Управление повышением 

профессионального мастерства  

 

1. Контроль  за повышением квалификации специалистов. 

2. Заседание ППк «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы 

школьной дезадаптации».  

 

 2.4.5 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

  
Диагностика эффективности 

реализации программы  

Критерии  Показатели  

1. Сформированность 

физического потенциала  

 

Развитость физических качеств 

(уровень обученности по 

физической культуре)  

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной жизнью  

 

Уровень эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах  

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий  

 
Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника  

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе  

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

 
Критерии. Поведение в природе  Уровень  

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними взаимодействует. 

Старается не причинять вред растениям и животным, в некоторых ситуациях 

может указать товарищу на его неправильное действие.  

Высокий  
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Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, аккуратно 

относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным проявляет интерес. 

Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя при этом вреда. Проявляет 

желание ухаживать за растениями уголка природы. Иногда проявляет инициативу 

самостоятельно, но зачастую принимает предложение педагога по уходу за 

животным и растительным миром.  

Средний  

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр может 

причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в природе принимает не 

охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным проявляет интерес, но быстро 

его теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в уголке природы 

инициативы не проявляет.  

Ниже среднего  

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремится с ней контактировать, его 

больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это никакого 

внимания. С животными ребенок обращается как с живыми «игрушками». Больше 

интереса проявляет к бытовой деятельности, поручения педагога в природе 

выполняет не охотно и старается поскорее закончить работу, не учитывая ее 

результата.  

Низкий  

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

 

АНКЕТА 1  

Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся  

Класс ______________  

Дата заполнения _____________ 

 
 Показатели  мальчики девочки всего 

 Количество учащихся в классе Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Определяет 

учитель 

физкультуры 

Физическая подготовленность выше 

среднего  

      

Физическая подготовленность средняя        

Физическая подготовленность ниже 

среднего  

      

 

АНКЕТА 2  

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов)  

Школа ________ Класс ____ Дата заполнения _________  

Фамилия _________________ Имя ___________________  

Возраст _____ лет  

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

 
Показатели поведения и состояния ребенка  Никогда  Редко  Часто  Всегда  

0 баллов  1 балл  2 балла  3 балла  

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, 

нарушает дисциплину, делает замечания другим 

детям, перебивает учителя и не реагирует на его 

замечания, часто переспрашивает  

      

2. Быстро нарастает утомление, становится вялым 

рассеянным, невнимательным, безразличным, ложится 

на парту, «не слышит» инструкцию учителя 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, 

отказом от работы, может вступить в спор с учителем  

    

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно 

тревожен, не уверен в своих силах, беспокоен, руки 

становятся холодными и потными, не понимает 
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задания, задает много вопросов, делает ошибки в 

заданиях, которые, казалось бы, хорошо знает 

5. В процессе урока не может сконцентрироваться на 

задании, не понимает и не может выполнить 

инструкцию, не удерживает ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального индивидуального 

объяснения 

    

б. При выполнении здания задает много вопросов     

7. На переменах становится особенно агрессивным, 

драчливым, неуправляемым, не реагирует на 

замечания взрослых, «не слышит» их (надо сказать 

несколько раз или держать за руку)  

    

8. Приходит в школу не готовым - постоянно все 

забывает (учебники, тетради, пенал, альбом, ручки, 

карандаши и т.п.)  

    

Суммарный балл  

 

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом-психологом)  

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить 

отклонения в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном 

напряжении организма. Анкета заполняется учителем.  

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям.  

Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная (В);  

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С);  

больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н). 

  

АНКЕТА 3 « ЗОЖ»  

для учащихся 1 классов  

Класс ____________Дата рождения ________________г.  

Пол М □ Ж □  

Дата заполнения анкеты _________________20 __ г.  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 

ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?  

мыло □ зубная щетка □  

мочалка □ зубная паста □  

тапочки □ полотенце для рук □  

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь:  

Положить палец в рот □  

Подставить палец под кран с холодной водой □  

Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □ 

Обратиться за помощью к взрослым □ 

 

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями: 

 

 

Въезд запрещён 
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Движение пешеходов запрещено  

 

 

Пешеходный переход  

 

 

Движение на велосипедах 

запрещено  

 

 

Велосипедная дорожка  
 

 

 

 
 

 4.Напиши номера телефонов экстренных служб  

Милиция________________________  

Скорая помощь____________________  

Пожарные________________________  

Газовая служба_____________________  

 

5.Отметь подходящие слова  

Чтобы сохранить своё здоровье нужно: 

  
Соблюдать режим дня□ Много есть сладкого□ 

Много смотреть телевизор□ Делать зарядку□ 

Соблюдать режим питания□ Много гулять□ 

 

При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают 

крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными.  

Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа. 

 
уровень низкий средний высокий 

1.Осведомлённость 

правилами личной 

гигиены  

0  1  2  

2.Осведомлённость 

мероприятий 

первой помощи  

0  1  2  

3.Осведомлённость 

дорожными 

правилами  

0-2  3  4  

4.Осведомлённость 

вызова экстренных 

служб  

0-2  3  4  

5.Осведомлённость 

о здоровом образе 

жизни  

0-2  3  4  
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 0-6 7-11 8-16 

 

2.5.Программа коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями для успешного освоения основной образовательной программы начального 

общего образования на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

–Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

–Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход канализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различногопрофиля, взаимодействие и согласованность их действий врешении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всехучастников образовательного процесса.  

–Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и егородителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подходак её решению. 

–Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

–Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детейс 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формыполучения детьми образования, 

образовательные учреждения,защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Основное содержание коррекционной работы 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

 

Цели  Характеристика содержания 
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Д
и
а
гн

о
ст

и
ч
ес

к
а
я
 р

а
б
о
т

а
 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и  

подготовку рекомендаций по 

оказанию им  психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения  

— своевременное выявление детей,  нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

К
о
р
р
ек

ц
и
о
н
н
о

-р
а
зв

и
ва

ю
щ

а
я
 р

а
б
о
т

а
 обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию универсальных 

учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ и методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса,направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально_волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

К
о
н
су

ль
т

а
т

и
вн

а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

обеспечивает  непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц
и
о
н
н
о

-

п
р
о
св

ет
и
т

ел
ьс

к
а
я
 р

а
б
о
т

а
 

направлена 

на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, 

связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Направления коррекционной работы 
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1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности.   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

С целью преодоления затруднений, организации совместного выполнения домашних 

заданий с детьми, которые в этом нуждаются, в школе в 1-4 классах в рамках внеаудиторной 

занятости ежедневно с 13.00 до 15.30 проводят индивидуально-групповую работу учителя 

начальных классов. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Успешности в социализации младших школьников способствует и внеурочная 

деятельность (кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, проектные работы, часы общения).  

Реализация коррекционной групповой работы педагога-психолога по программе 

О.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» способствует профилактике и коррекции дезадаптации у 

первоклассников, социализации обучающихся 1-4 классов. 

Реализация программы «Использование содержания учебных предметов для формирования 

жизнестойкости обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» создаёт условия для 

совладания с трудными жизненными ситуациями через учебное содержание. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, 

реализуется через работу школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) как одной 

из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «Сахарозаводская 

СОШ»,                                       с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся.  

ППк представляет собой объединение специалистов школы (заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, опытные учителя), 

предназначенное для комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации, обучения в 

школе в связи с отклонениями в развитии. 

Целью ППк является определение и организация в рамках школы адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 
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возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-психического 

здоровья. 

В задачи ППк школы входят: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей, 

-выявление актуальных и резервных возможностей ребенка, 

-разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе сопровождения, 

-отслеживание динамики развития ребенка, 

-решение вопроса в рамках школы условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное 

планирование с ним коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности, 

-организация взаимодействия между специалистами и педколлективом, участвующими в 

работе с ребенком, 

-направление ребенка на ПМПК более высокого уровня при возникновении трудностей 

диагностики, при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций 

ППк. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников школы с согласия родителей (законных представителей). 

Прием подростков старше 15 лет, обратившихся к специалистам ППк, допускается без 

сопровождения родителей, но с их согласия, подтвержденного их заявлением. 

Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований профессиональной 

этики. Специалисты ППк обязаны соблюдать конфиденциальность заключения. 

Обследование ребенка проводится как каждым специалистом ППк индивидуально, так и 

коллегиально. 

Результаты обследования вносятся в Карту развития ребенка, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих 

рекомендаций по обучению, воспитанию, коррекции недостатков в развитии, социальной 

адаптации. 

На каждого ребенка,  испытывающего трудности в обучении, развитии  и социальной 

адаптации, составляется программа психолого-педагогического сопровождения. Каждый 

специалист прописывает свой комплекс мероприятий по решению выявленной проблемы. 

Затем классный руководитель (куратор) следит за реализацией выполнения программы. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося, не 

относящегося к категории ОВЗ 

1. Общие сведения 

 
ФИО ребенка  
Возраст  
Класс  
ФИО родителей  
ФИО классного руководителя  
ФИО специалистов сопровождения, 

должность 
 

Форма обучения  
Срок реализации программы 

сопровождения 
 

Наличие инвалидности  

 

2. Заключение и рекомендации ПМПк образовательной организации 

2.1. Основные особенности обучающегося на основе обследования специалистов  
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Дата составления программы: 

Родитель (законный представитель): _______________/_______________________ 

Подпись /Расшифровка подписи 

Председатель ППк_______________________/_____________________________ 

Педагог-куратор: ________________/______________________________ 

Подпись/ Расшифровка подписи 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог: 

Учитель-логопед: 

Социальный педагог: 

На каждого ребенка с ОВЗ и на ребенка без ОВЗ, испытывающего трудности в 

обучении и социализации, составляется программа психолого-педагогического 

сопровождения. Каждый специалист прописывает свой комплекс мероприятий по 

решению выявленной проблемы. Затем назначенный куратор следит за реализацией 

выполнения программы 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ  

Характер деятельности   

Особенности речи  

Особенности мышления  

Особенности моторного развития и графических 

навыков 

 

Особенности поведения, общения  

Другое  

2.2. Трудности формирования учебных навыков по предметам по результатам освоения ребенком 

учебных дисциплин 

Математика    

Русский язык  

Изобразительная деятельность  

Труд  

Другое  

3. План работы специалистов 

3.1. План работы педагога-психолога 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

    

    

    

    

3.2. План работы учителя-логопеда 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

    

    

3.3.План работы социального педагога 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

    

    

3.4. План работы специалиста сопровождения (классный руководитель, учителя предметники) 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
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I.Общие сведения 

ФИО ребенка  
Возраст  
Класс  
ФИО родителей  
ФИО классного руководителя  
ФИО специалистов сопровождения, 

должность 
 

Заключения и рекомендации ПМПК  
Форма обучения  
Срок реализации программы 

сопровождения 
 

Наличие инвалидности  

 

II. Заключение и рекомендации ПМПк образовательной организации 

2.1. Основные особенности обучающегося на основе обследования специалистов 

Характер деятельности   

Особенности речи  

Особенности мышления  

Особенности моторного развития и графических 

навыков 

 

Особенности поведения, общения  

Другое  

2.2. Трудности формирования учебных навыков по предметам по результатам освоения ребенком 

учебных дисциплин 

Математика    

Русский язык  

Изобразительная деятельность  

Труд  

Другое  

2.3. Создание специальных образовательных условий 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты 

сопровождения 

Направления работы  Форма занятий Продолжительность и 

частота 

Педагог-психолог     

Учитель-логопед    

Инспектор по охране 

прав детства 

   

Др. специалисты    

2.4. Специальные условия необходимые для обучения 

Временной режим   

Организация пространства класса  

Организация рабочего места  

Технические средства обучения  

Вспомогательные средства  

Специальный дидактический, методический 

материал 

 

Форма и условия оценки достижений  

3. План коррекционной работы педагога-психолога 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Фактический результат 

    

    

    

    

4. План работы учителя-логопеда 



314 
 

Дата составления программы: 

Родитель (законный представитель): _______________/_______________________ 

Председатель ППк_______________________/_____________________________ 

Педагог-куратор: ________________/______________________________ 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог: 

Учитель-логопед: 

Социальный педагог: 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1–4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Фактический результат 

    

    

    

    

5.План работы социального педагога 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Фактический результат 

    

    

6. План работы педагога классного руководителя 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Фактический результат 

Классные часы по плану 

воспитательной работы  

В течение учебного 

года 

  

Индивидуальные беседы    

Работа с родителями    
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

В школе организуются олимпиады по различным видам предметной учебной деятельности 

для учащихся 1 – 4 классов. 

Развитию творческого потенциала одаренных детей способствует и участие в сетевых 

интеллектуальных конкурсах. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ осуществляется в общеобразовательных классах 

по адаптированным программам.   

Коррекционные занятия проводятся через обучение в общеобразовательном классе и 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям).          

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 
№ 

п/п  

Этапы реализации 

коррекционно-развивающей 

программы  

Содержание этапов  Результат реализации этапа  

1  Информационно-

аналитический  

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды  школы 

Оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей.  

Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

2 Организационно-

исполнительский  

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях школы.  

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность.  

Процесс специального сопровождения 

детей при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемых категорий.  

3 Контрольно-диагностический  Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды.  

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребенка.  

4 Регулятивно-

корректировочный  

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей.  

Корректировка условий и форм обучения, 



316 
 

особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей.  

методов и приёмов работы.  

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 
№  

п/п  

Условия обучения и 

воспитания детей  

Характеристика  

I  Психолого-педагогическое обеспечение  

1 Дифференцированн

ые условия  

В школе соблюдается оптимальный режим учебных нагрузок, организуются 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи 

в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 

психолого-педагогического консилиума  

2 Психолого-

педагогические 

условия  

Учебно-воспитательная деятельность имеет коррекционно-развивающий 

характер.  

В ходе осуществления образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима.  

Используются современные педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности.  

Осуществляется взаимодействие с организациями, занимающимися 

проблемами детей с ОВЗ.  

3 Специализированны

е условия  

Для реализации программы коррекционной работы выдвигается и 

определяется комплекс специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  

В содержание обучения вводятся специальные разделы, направленные на 

решение задач развития ребенка, отсутствующие в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника.  

Используются специальные методы, приёмы, средства обучения, 

специализированные образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные потребности детей.  

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный характер с учетом 

специфики нарушения развития ребенка.  

Воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях носит комплексный характер, то есть предполагает 

совместную работу педагогов и других специалистов. 

4 Здоровьесберегающ

ие условия  

В школе организован и соблюдается оздоровительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся.  

Осуществляется профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок, обучающихся посредством профилактических бесед, лекций, 

классных часов, тренинговых занятий, проводимых педагогами.  

В школе осуществляется и находится под постоянным контролем 

администрации соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

5 Интегрированные  В школе силами администрации, педагогов, узких специалистов обеспечено 

участие всех детей (в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
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мероприятий.  

6 Специфические  Имеется и постоянно пополняется методический инструментарий для 

развития системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития.  

II  

 

Программно-

методического 

обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

имеющийся у специалистов школы банк коррекционно-развивающих 

программ, банк диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителей и специалистов.  

III  

 

Кадровое 

обеспечение  

Осуществление коррекционной работы в школе ведется специалистами 

соответствующей квалификации (педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед), имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы.  

IV  

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Образовательный процесс в школе обеспечен материально-технической 

базой, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду.  

 

Содержание деятельности субъектов реализации программы коррекционной работы 

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

 
Субъекты реализации коррекционной 

программы  

Содержание деятельности специалистов  

Заместитель директора по УВР  курирует работу по реализации программы; руководит 

работой ППк, осуществляет просветительскую деятельность 

при работе с родителями детей  

Педагог-психолог является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; изучает личность учащегося и коллектив класса; 

анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; изучает 

взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; подбирает методики для организации 

диагностической, профилактической и коррекционной 

работы; выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; осуществляет психологическую 

поддержку нуждающихся в ней младших школьников, 

консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

Учитель  

 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

консультирует семью в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; взаимодействует с семьей обучающегося и с 

социальными службами и организациями  

Классный руководитель является координатором взаимодействия специалистов в 

работе с конкретным обучающимся своего класса, изучает 

интересы учащихся, создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает 

проблемы рациональной организации свободного времени.  

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 
№ 

п/п  

Механизмы 

реализации 

Функция механизма  Характеристика механизмов 

реализации программы  
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программы  

1  Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии  

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе.  

1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребенка, 

предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля.  

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребенка.  

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка. 

2 Механизм 

социального 

партнерства  

Обеспечивает профессиональное 

взаимодействие гимназии с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

1. Сотрудничество с 

образовательными организациями и 

другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, 

развития, адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с 

ОВЗ.  

3. Сотрудничество с родительской 

общественностью.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с особыми образовательными потребностями.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты, во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества.  

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают 

обучающемуся с особыми образовательными потребностями эффективное овладение 
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основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию и 

профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.  

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы:  

- успешная адаптация на уровне начального общего образования;  

- развитие познавательной активности детей;  

- развитие общеинтеллектуальных умений;  

- нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей 

с особыми образовательными потребностями;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями;  

- сформированность личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации.  

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО);  

- 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;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

- создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с особыми 

образовательными потребностями); 

- использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения темой, уровня и особенностей психофизиологического развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном 

уровне для детей с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их 

развития и компенсаторных возможностей).  

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с особыми 

образовательными потребностями учитываются:  

- психофизиологические особенности, характерные для учащихся с особыми 

образовательными потребностями;  

- индивидуальные особенности конкретного ребенка.  

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества школьников;  

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.) 

учеников.  
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При оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учитывается индивидуальный темп освоения содержания образования ребенком с 

особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку с особыми образовательными потребностями, группе 

обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне обучения;  

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической диагностики.  

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля 

достижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей образовательной программы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося 

путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный момент с 

соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного 

года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации 

на ступени начального общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников школы;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

     Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей 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, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.    
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   Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

   Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно-методических комплексов, запросов 

родителей (законных представителей).  

    Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 2 – 4 

классах составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели.  

   Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Максимальное число часов – 21 час. Для учащихся 2-4 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимальное число часов – 26 час. 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому.  

Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» «Положение об индивидуальном обучении на дому». 

Промежуточная аттестация в I классах не проводится. 

Промежуточная аттестация  во II – IV  классах осуществляется за 3 учебных дня до 

окончания каждой четверти и года.  

Форма промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам осуществляется путём 

выведения:  

-четвертных отметок успеваемости, на основе текущих  отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение четверти; 

-годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение учебного года. 

Учебный план (недельный) начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 

 классы Всего  

1 

 

2 3 4 

Обязательная часть 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4  5 5 5 19 

Литературное чтение  4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 2   2 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык, немецкий язык) 
 

2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Информатика    1 1 2 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики  

0 0 0 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

итого  21  25  25  25  96 

 
Учебные курсы Количество часов  

в неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  26  26  26  99 
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3.2.  План внеурочной деятельности  
    План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 

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

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

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются  следующие   

принципы: 

- свободный выбор ребенком его родителями (законными представителями)  видов и сфер 

деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка и социальный 

заказ родителей (законных представителей); 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательной деятельности; 

- учет кадрового потенциала; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Исходя из целей и задач внеурочной деятельности и учитывая запросы 

родителей (законных представителей), как  основных заказчиков образовательных услуг, 

специфику образовательной деятельности школы, кадровые возможности внеурочная 

деятельность представлена оптимизационной моделью. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения (классные руководители 1-4 -х классов, учителя-

предметники, социальный педагог, учитель – логопед, педагог - психолог). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. Ответственность  за выполнение программы  клуба по интересам 

несет руководитель кружка.  Текущий контроль за посещением занятий обучающимися класса 
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осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за проведением занятий,  выполнением программ клуба по интересам 

осуществляется администрацией школы. Наполняемость групп варьируется от 10  до 20 

человек, состав групп одновозрастной или разновозрастной с учетом развития детей и их 

интересов. 

Направления, формы организации внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) и осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.  

Основными  формами её организации являются: олимпиады, музейные уроки, 

клубы по интересам, секции, выставки, соревнования, познавательные экскурсии, 

общественно полезные практики. При проведении занятий дети участвуют   в разработке и  

защите проектов, в поисковых и научных исследованиях, в имитационных играх, диспутах, 

конференциях,  выступлениях, театрализациях и драматизациях. 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

Занятия    проводятся  учителями начальных классов, учителем музыки, 

физического воспитания,  поскольку они обладают достаточным арсеналом современных 

образовательных методик системно - деятельностного подхода и имеют курсовую 

подготовку. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Сахарозаводская СОШ» организуется по 

следующим направлениям: 

 
Направлени

е  

Целесообразность  направления Решаемые задачи  

Спортивно-

оздоровите

льное  

формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, 

совершенствования   физических 

качеств посредством освоения 

двигательной деятельности 

-формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей;  

- развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Духовно-

нравственн

ое 

способствует организации 
нравственного уклада школьной 
жизни, включающего 
воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую 
деятельность учащихся, 
основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-
педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни 

- формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного 

отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; - 

формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего 

мира, развитие стремления к 

творческой самореализации 

средствами художественной 

деятельности.  

Общеинтел формирование мировоззрения, - формирование навыков научно-
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лектуаль-

ное        

эрудиции, кругозора младших 

школьников, позволяющих 

повысить не только 

конкурентоспособность учащихся, 

но и выйти на новый уровень 

достижений, значимых как для 

личности, так  и для  школы. В 

рамках внеурочной деятельности 

младших школьников по данному 

направлению дети учатся работать с 

различными видами информации и 

осваивать основы проектно- 

творческой деятельности 

 

интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения;  

- формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени 

начального общего образования. и 

основного общего образования. 

Социаль-

ное 

способствует эффективной 

социализации ребёнка, 

формированию социальных качеств 

личности школьников, развитию  

коммуникативных навыков через   

участие детей в работе органов 

самоуправления и коллективной 

социально-значимой деятельности 

- формирование психологической 

культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

-  формирование способности 

обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; - формирование 

основы культуры межэтнического 

общения;  

-  формирование отношения к семье 

как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников 

почтительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему 

поколению.  

Общекуль-

турное  

способствует  духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию младших 

школьников, формированию 

ценностных ориентаций, 

знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями 

отечественной культуры.  

- формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

- становление активной жизненной 

позиции;  

- воспитание уважительного 

отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам;  

-формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего 

мира, развитие стремления к 
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творческой самореализации 

средствами художественной 

деятельности.  

 

 

 

   В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация  - определение уровня 

достижения результатов. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом 

классе, но не более 10 часов.  

 

План реализации курсов внеурочной деятельности 

 
Направле
ние 

Название курса 

внеурочной 

деятельности  
 

1 2А 2Б 3 4А 4Б 

Социальное Тропинка к своему «Я» 1  1   1 
Азбука дорожной 
безопасности 

      

Духовно- 

нравственно

е 

Коррекция и развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

 1  1   

Общеинтелле

ктуал ьное 

Игротека  1 1  1  

Работа с текстом 1 1 1  1 1 

36 занятий для будущих 

отличников 

     1 

Занимательный русский 

язык 

    1 1 

Занимательная 

математика 

   1   

Познаю окружающий 

мир 

   1   

.Спортивно-

оздоровительно

е 

Здоровячок  1 1 1 1  

Подвижные игры 1      

Общекультурн
ое 

Занимательные поделки  1 1    

Уроки нравственности   1    1 1 

Такие знакомые сказки 1      

 В мире литературы     1   

  5 5 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей (законных 

представителей) 
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3.3. Календарный учебный график  
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года: 2-4 классы – 31 мая; 1 классы 

– 25 мая. 

Регламент образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 
Учебные четверти Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 сентября Конец октября  

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады марта 

4 четверть Начало апреля 1 классы – 25 мая  

2-4 классы – 31 мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада января 13 дней 

весенние Начало третьей декады марта Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 1 классы – 26.05 

2-4 классы - 1.06 

 

31.08 

 

Для учащихся 1 классов в середине 3 четверти оргнизуются дополнительные каникулы  

(7 дней) 

 

Регламент образовательного процесса на неделю 

1 классы – 5-дневная рабочая неделя; 

 2 – 4 классы - 6-дневная рабочая неделя. 

Регламент образовательного процесса на день 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии – 40 

минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Вид учебного периода  Сроки проведения промежуточной 

аттестации  

1 четверть  Последняя неделя четверти  

2 четверть  Последняя неделя четверти  

3 четверть  Последняя неделя четверти  

4 четверть  Последняя неделя четверти  

Год  Последняя неделя учебного года  

 

Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной 

деятельности  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется во второй половине дня, не 

ранее, чем через 40 минут после окончания посленего урока.  

Организация внеурочной деятельности 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы 
между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 
учетом календаря на текущий год. 

 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению.  
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет; 

 либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместитель по 

УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, классных 

руководителей, разработку учебно-

методической и иной 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 
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документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы; либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
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соматического и социального 

благополучия обучающихся 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

учитель музыки осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы 

педагог - 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности 

в процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных образовательных программ, не реже 

чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов 

школьного и муниципального уровней, разработку проектов, участвуя в работе семинаров, 
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научно-практических конференциях и других мероприятиях, организуемых в районе, крае, 

России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы 

начального общего образования.   

Состав педагогического коллектива стабилен и уровень квалификации растет, что 

подтверждает ежегодная аттестация педагогических кадров.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК.  

Важнейшим условием совершенствования профессионализма, компетентности, 

методического мастерства является курсовая подготовка педагогических работников. 

Администрация и педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС НОО:  

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

− принятие идеологии ФГОС НОО;  

 

−  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам 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.  

Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:   

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения  педагогами задач новой деятельности;  

• развитие профессионализма педагогических кадров;  

• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы учителей.  

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

• Педагогический Совет 

• Методический совет 

• Школьные методические объединения по предметам 

• Творческие группы учителей 

• Система повышения квалификации 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

• заседания Педагогического Совета, методического совета, школьных методических 

объединений по предметам, творческих групп; 

• открытые уроки, их анализ; 

• творческий отчет, презентации опыта работы; 

• доклады, выступления, мастер-классы; 

• семинары; 

• участие в профессиональных и методических конкурсах; 

• аттестация; 

• повышение квалификации, самообразование; 
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• наставничество; 

• методические консультации. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы НОО:  

• осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения ООП НОО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения ООП НОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности;  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС;   

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных 

действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

образовательного процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется план методической работы, который представляется на заседаниях  

Педагогического Совета, в конце учебного года проводится анализ выполнения плана 

методической работы. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого 

ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  учителями школы и педагогм - психологом. Педагог – психолог 

проводит мероприятия, согласно плану работы школы и в течение года по запросу родителей 

(законных представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
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• дифференциация и индивидуализация обучения;   

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне  школы  в следующих формах:   

▪ профилактика;  

▪ диагностика;  

▪ консультирование;  

▪ развивающая работа;  

▪ просвещение;  

▪ экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

• выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс), 

• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

• осуществлять  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период. 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 1 классов Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители учащихся 1 

классов  

Родительское собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя  

1 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Учащиеся  1 классов  Психолого-

педагогическая 

диагностика  уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 

1-х классов 

октябрь  Выявление учащихся 1 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией  

Учителя Совещание по итогам  

адаптации учащихся 1 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

 

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития,  

• развивать компетенции  педагогов в части выявления и развития детской 

одаренности и работы с родителями одаренных детей. 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 4 

классов  

Диагностика уровня 

умственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявление учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар февраль Повышение психологической 
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«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

компетенции педагогов работающих 

с одаренными детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

• сформировать добрые взаимоотношения в классе,  

• организовать просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношений с 

детьми.  

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказание психологической помощи и 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализация психоэмоциональной 

сферы, познавательной деятельности  

Учащиеся 

«группы риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции школьного,   

окружного  и муниципального уровня)  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

поступления в  школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 
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своему здоровью обучающихся 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
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- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения  требований Стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.  
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района  на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

• Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района  на иные цели; 

• Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Сахарозаводская СОШ» осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного  

− в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения,  

− в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату:  

− административно - управленческому персоналу;  

− педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс;  

− учебно-вспомогательному персоналу;  

− обслуживающему персоналу.  

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда.  
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Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются школой самостоятельно в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 

работников МБОУ «Сахарозаводская СОШ».  
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам ООП НОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы; 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, 

обеспечена возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• актовому залу; 

• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 
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• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• 8 кабинетов начальных классов 

• 2 кабинета иностранных языков 

• 1 кабинет ИЗО и обслуживающего труда 

• 1 компьютерный класс  

• актовый зал 

• 1 спортивный зал  

• стадион 

• 1 кабинет педагога – психолога 

• 1 кабинет социального педагога 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда 

Административные и служебные помещения: 

• кабинет директора 

• 1 кабинет заместителя директора по УВР 

• кабинет секретаря 

• медицинский кабинет 

• столовая 

• учительская  

• гардероб 

• служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования для 

реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 

Учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, в них имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. шесть кабинетов 

начальных классов оборудованы интерактивным  аппаратно – программным комплексом. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую 

локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям и законодательству РФ.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия  реализации основной образовательной 

программы 
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Наименование 

учебного 

предмета 

К

ла

сс 

Программа, автор Методические 

пособия 

Оценочные 

материалы 

Учебники  

Русский язык 1 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1—4 

классы / В. П. 

Канакина,  В.  Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — 

М.: 

Просвещение 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

В.Г.Горецкий, 

Н.М. Белянкова. 

М.: Просвещение 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 1 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/В.П.К

анакина – М.; 

СПб.: 

Просвещение 

Русский язык. 1 – 

4 классы: сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ: учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций / 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. – 

4-е изд. – М.: 

Просвещние 

 

Русский язык. 1 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. – 

14-е изд. – М.: 

Просвещение 

 

Горецкий В.Г. и 

др. Азбука 1 

класс: Учебник по 

обучению грамоте 

и чтению в 2 ч. – 

М,: 

«Просвещение» . 

 

Русский язык. 1 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. – 

14-е изд. – М.: 

Просвещение 

 

 

 2 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1—4 

классы / В. П. 

Канакина,  В.  Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — 

М.: 

Просвещение 

Русский язык.  

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 2 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/В.П.К

анакина – М.; 

СПб.: 

Просвещение 

Русский язык.  

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ,1-4 классы.  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций/ 

В. П. Канакина, 

Г.С. Щёголева,  

М.: Просвещение 

Русский язык.  

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 2 

класс 

 

Русский язык.  

Учебник для 2 

класса. 1 часть. / 

В. П. Канакина,  

В.  Г. Горецкий, 

М.: Просвещение; 

Русский язык.  

Учебник для 2 

класса. 2 часть. / 

В. П. Канакина,  

В.  Г. Горецкий, 

М.: Просвещение 

 3 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России» 1—4 

классы / В. П. 

Канакина,  В.  Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. 

— М.: 

Просвещение,20

14. 

Русский язык.  

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 3 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/В.П.К

анакина – М.; 

СПб.: 

Просвещение 

Русский язык.  

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ,1-4 классы.  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций/ 

В. П. Канакина, 

Г.С. Щёголева,  

М.: Просвещение 

Русский язык.  

Русский язык.  

Учебник для 3 

класса. 1 часть. / 

В. П. Канакина,  

В.  Г. Горецкий, 

М.: Просвещение; 

Русский язык.  

Учебник для 3 

класса. 2 часть. / 

В. П. Канакина,  

В.  Г. Горецкий, 

М.: Просвещение 
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Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 3 

класс 

 

 4 Канакина В.П. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия чебников 

системы Школа 

России».  1—4  

классы:  пособие 

для учителей 

общеобразовате

льных  

организаций М.: 

Просвещение 

Канакина В.П. 

Русский язык. 4 

класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. - 

М.: 

Просвещение 

 

Русский язык.  

Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ,1-4 классы.  

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций/ 

В. П. Канакина, 

Г.С. Щёголева,  

М.: Просвещение 

Канакина В.П. 

Русский язык. 4 

класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. - 

М.:Просвещение 

Канакина В.П. 

Русский язык. 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Часть 1. / В.П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М.: 

Просвещение  

 

 

Родной 

русский язык 

1 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие 

программы. 1—4 

классы / О. 

М. Александрова 

и др. М.: 

Просвещение 

Русский родной 

язык : 1 класс : 

методическое 

пособие / [ О. М. 

Александровой ]. 

– М. : Учебная 

литература 

Русский родной 

язык : 1 класс : 

методическое 

пособие / [ О. М. 

Александровой ]. 

– М. : Учебная 

литература 

Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие 

программы. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных. организаций / 

[О. 

М. Александрова 

и др.]. — М. : 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

1 Программа 

«Литературное 

чтение», 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина, 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы, пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений, 

М.: Просвещение 

 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

В.Г.Горецкий, 

Н.М. Белянкова. 

М.: Просвещение 

 

Н.А.Стефаненко. 

Методические 

рекомендации. 

М.: Просвещение 

 

. 

Учебник 

«Литературное 

чтение. 1 класс» 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений.    

В 2 ч. / 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и 

др.- М.: 

Просвещение 

Учебник 

«Литературное 

чтение. 1 класс» 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений.    

В 2 ч. / 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и 

др.- М.: 

Просвещение 

Горецкий В.Г. и 

др. Азбука 1 

класс: Учебник по 

обучению грамоте 

и чтению в 2 ч. – 

М,: 

«Просвещение» 

 2 Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

 Литературное 

чтение. 

Методические 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 
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Предметная линия 

учебников 

системы  

«ШколаРоссии».  

1—4  классы / Л. 

Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. — М. 

:  Просвещение 

 

рекомендации: 2 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Н.А. Стефаненко, 

М.: СПб.: 

Просвещение 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение;    

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение;    

Литературное 

чтение. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение 

 3 Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы  

«ШколаРоссии».  

1—4  классы / Л. 

Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. — М. 

:  Просвещение 

 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации: 3 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/М.В. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева, Е.Ю. 

Федотова – М.; 

СПб.: 

Просвещение  

 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение;    

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение;    

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение  

 4 Климанова Л. Ф. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы  «Школа 

России».  1—4  

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных  организаций / 

Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. — 

М.:  Просвещение, 

2014. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации: 4 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/М.В. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева, Е.Ю. 

Федотова – М.; 

СПб.: 

Просвещение, 

2019 

 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

1 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение;    

 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2 часть./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. и др. – 

М.: Просвещение 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций в 

комплекте с 

аудиоприложение

м на электронном 

носителе. Часть 1. 

/Москва 

«Просвещение» 

- В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

Л.Ф.Климанова, 

М.В. Бойкина  

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций в 

комплекте с 

аудиоприложение

м на электронном 
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носителе. Часть 2. 

/Москва 

«Просвещение» 

Английский 

язык 

2 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

2—4 классы– М.: 

Дрофа 

Книга для учителя  

по английскому 

языку для 2 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой/ -

Москва:Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 2 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 2 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

3 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

2—4 классы– М.: 

Дрофа 

Книга для учителя 

английского языка 

для 3 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

для 3 класса/ - 

Москва: Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 3 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«Rainbow 

English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 3 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«Rainbow 

English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Английский 

язык 

4 Авторская 

программа к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский язык 

для 

общеобразователь

ных учреждений» 

серии 

“RainbowEnglish”. 

2—4 классы– М.: 

Дрофа 

Книга для учителя 

английского языка 

для 4 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«RainbowEnglish», 

/О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева/ - 

Москва: Дрофа 

Диагностические 

работы по 

английскому 

языку к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

для 4 класса/ - 

Москва: Дрофа 

Рабочая тетрадь 

по английскому 

языку для 4 класса 

общеобразователь

ных учреждений 

«Rainbow 

English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Учебник 

английского языка 

для 4 класса 

общеобразователь

ных учреждений в 

2-ух частях 

«Rainbow 

English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – 

Москва: Дрофа 

Немецкий язык 2 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

Бим И.Л, 

РыжоваЛ.И. Книга 

для учителя.2 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Бим И.Л, 

РыжоваЛ.И. Книга 

для учителя.2 

класс: пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Бим И. Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык учебник  для 

2 класса 

общеобразователь

ных  учреждений. 

В 2 ч.- М.: 
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И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

Просвещение 

 3 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

БимИ.Л, 

РыжоваЛ.И., 

Книга для 

учителя.3 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

БимИ.Л, 

РыжоваЛ.И., 

Книга для 

учителя.3 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

Бим И. Л. ,Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М Немецкий 

язык, учебник  для 

3 класса 

общеобразователь

ных  учреждений. 

В 2 ч.- М.: 

Просвещение 

 4 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

И.Л.Бим. 2-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций /И.Л  

Бим,и др.-2-е 

изд..-М. 

:Просвещение, 

БимИ.Л, 

РыжоваЛ.И., 

Книга для 

учителя.4 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

БимИ.Л, 

РыжоваЛ.И., 

Книга для 

учителя.4 класс: 

пособие для 

общеобразоват.уч

реждений\И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова; 

Рос.акад. наук. 

М.:Просвещение 

Бим И. Л. ,Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М Немецкий 

язык, учебник  для 

4 класса 

общеобразователь

ных  учреждений. 

В 2 ч.- М.: 

Просвещение 

Математика 1 Рабочие 

программы. 1 -4 

класс. 

Математика. Моро 

М.И. – М.: 

Просвещение 

Методические 

рекомендации по 

математике. 1 

класс. М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. 

Степанова, И. А. 

Игушева. – М.: 

Просвещение 

Контрольные 

работы 1 – 4 

классы.  

Математика 

(пособие для 

учителей)/С.И. 

Волкова. – М.: - 

Просвещение 

Моро М.И. 

Математика: 

учебник для 1 

класса. В двух 

частях. 1 часть / 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение 

Моро М.И. 

Математика: 

учебник для 1 

класса. В двух 

частях.  2 часть / 

Моро М.И. 

Математика: 

учебник для 1 

класса. В двух 

частях. 1 часть / 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение 

 

Моро М.И. 

Математика: 

учебник для 1 

класса. В двух 

частях.  2 часть / 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение 
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М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение 

 2 Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1—4 

классы / И.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, С.В.  

Степанова и др., 

М. : Просвещение 

 

Математика.Мето

дические 

рекомендации: 2 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/С.И.В

олкова,С.В.Степан

ова – М.; СПб.: 

Просвещение 

Математика. 

Контрольные 

работы 1-4/ С.И. 

Волкова, М.: 

«Просвещение» 

Математика. 

Учебник для 2 

класса. 1 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение; 

Математика. 

Учебник для 2 

класса. 2 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение 

Математика. 

Учебник для 2 

класса. 1 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение; 

Математика. 

Учебник для 2 

класса. 2 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение 

 3 Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1—4 

классы / И.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, С.В.  

Степанова и др., 

М. : Просвещение 

 

Математика.Мето

дические 

рекомендации: 3 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/С.И.В

олкова,С.В.Степан

ова – М.; СПб.: 

Просвещение 

Математика. 

Контрольные 

работы 1-4/ С.И. 

Волкова, М.: 

«Просвещение» 

Математика. 

Учебник для 3 

класса. 1 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение; 

Математика. 

Учебник для 3 

класса. 2 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение 

Математика. 

Учебник для 3 

класса. 1 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение; 

Математика. 

Учебник для 3 

класса. 2 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение 

 4 М.И.Моро, 

С.И.Волкова 

Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России».- М.: 

«Просвещение», 

2016. 

Математика.Мето

дические 

рекомендации: 4 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/С.И.В

олкова,С.В.Степан

ова – М.; СПб.: 

Просвещение 

Математика. 

Контрольные 

работы 1-4/ С.И. 

Волкова, М.: 

«Просвещение» 

 

Математика. 

Учебник для 4 

класса. 1 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение; 

 

Математика. 

Учебник для 4 

класса. 2 часть. / 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, М.: 

Просвещение 

Учебник 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

1ч.».- М.: 

«Просвещение» 

Учебник 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

2ч.».- М.: 

«Просвещение» 

Окружающий 

мир 

1 Рабочие 

программы. 

Плешаков А.А. 

Методические 

рекомендации по 

окружающему 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. 
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Окружающий мир. 

1-4 классы.- М.: 

Просвещение 

миру. 1 класс. 

А.А. Плешаков, 

М.А. Ионова, О.Б. 

Кирпичева, А.Е. 

Соловьева. – М.: 

Просвещение 

 

 

В двух частях. Ч. 

1. – М.: 

Просвещение, 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. 

В двух частях. Ч. 

2. – М.: 

Просвещение 

В двух частях. Ч. 

1. – М.: 

Просвещение,  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. 

В двух частях. Ч. 

2. – М.: 

Просвещение 

 2 Окружающиймир

. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы 

«ШколаРоссии».1

—4 

классы:пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых 

организаций/ А.А.

Плешаков.—

М . :Просвещение 

Окружающиймир

.Методические 

рекомендации: 2 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

/А.А.Плешаков,Н.

М.Белянкова,А.Е.

Соловьева – М.; 

СПб.: 

Просвещение; 

Окружающиймир

. Учебник для 2 

класса. 1 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 2 

класса. 2 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение  

Окружающиймир

. Учебник для 2 

класса. 1 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 2 

класса. 2 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

 3 Окружающиймир

. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы 

«ШколаРоссии».1

—4 

классы:пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых 

организаций/ А.А.

Плешаков.—

М . :Просвещение 

Окружающиймир

.Методические 

рекомендации: 3 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

/А.А.Плешаков,Н.

М.Белянкова,А.Е.

Соловьева – М.; 

СПб.: 

Просвещение; 

Окружающиймир

. Учебник для 3 

класса. 1 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 3 

класса. 2 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 3 

класса. 1 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 3 

класса. 2 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

 4 Плешаков, А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» – М.: 

Просвещение  

 

 

Окружающиймир

.Методические 

рекомендации: 4 

класс: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений 

/А.А.Плешаков,Н.

М.Белянкова,А.Е.

Соловьева – М.; 

СПб.: 

Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 4 

класса. 1 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Окружающиймир

. Учебник для 4 

класса. 2 часть. / 

А.А.Плешаков.—

М.: Просвещение 

Плешаков, А. А. 

Окружающий мир: 

учебник для 4 

класса: 1 ч. – М.: 

Просвещение,  

 

 Плешаков, А. А. 

Окружающий мир: 

учебник для 4 

класса:  2 ч. – М.: 

Просвещение,  

ОРКСЭ 4 Шемшурина 

А.И.Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразователь

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Книга для 

учителя.  4-5 

классы: справ. 

Материалы для 

Электронное 

приложение к 

учебнику «Основы 

светской этики» 4-

5 класс. М.: 

Просвещение. С 

контрольными 

заданиями и 

тренажером. 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4-5 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 
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ных учреждений 

4-5 классы.  

Дрофа 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.А.Тишков, 

Т.Д.Шапошникова

, О.Е.Казьмина и 

др.]; под ред. 

В.А.Тишкова, 

Т.Д.Шапошниково

й. -  

М.:Просвещение 

учреждений. - М.: 

Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

1 Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского. 

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений / 

( Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских). – 

М.: Просвещение 

 

Неменский Б.М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

Москва, 

Просвещение 

Неменский Б.М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 

Москва, 

Просвещение 

 

Учебник: 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

Л.А.Неменская, 

М.: Просвещение 

 2 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение 

Коротеева Е.И.  

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты: 2 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

Под ред. 

Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение 

 3 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас. 3 класс.  

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений / 
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Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение. 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение. 

Под ред. 

Б.М.Неменского. – 

М.: Просвещение. 

 4 Изобразительное 

искусство. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 

классы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский и 

др.]. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева и 

др.]: под ред. 

Б.М.Неменского. -  

М.: Просвещение. 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Каждый народ – 

художник: 4 

класс:учеб. 

дляобщеобразоват

. организаций 

/Л.А.Неменская; 

под ред. 

Б.М.Неменского. -

7-е изд.– М.: 

Просвещение. 

Технология 1 Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 

классы 

Е.А.Лутцева – М.: 

Просвещение 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками по 

технологии. 1 

класс. Е.А. 

Лутцева – М.: 

Просвещение 

Технология. 

Учебник  1 класс. 

Е.А.Лутцева  М.: 

Просвещение 

Технология. 

Учебник  1 класс. 

Е.А.Лутцева  М.: 

Просвещение 

 2 Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс : пособие 

для учителей 

Технология. 2 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева - М.: 

Просвещение 

Технология. 2 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева - М.: 

Просвещение 
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классы : пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. 

П. Зуева. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение; 

обще- образоват. 

организаций / Е. 

А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. —  М. : 

Просвещение. 

 3 Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций / Е. 

А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 2-е изд. 

— М. : 

Просвещение; 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс : пособие 

для учителей 

обще- образоват. 

организаций / Е. 

А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. —  М. : 

Просвещение. 

Технология. 3 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева - М.: 

Просвещение 

Технология. 3 

класс: учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций / 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева - М.: 

Просвещение  

 4 Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. 

П. Зуева. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение; 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс : пособие 

для учителей 

обще- образоват. 

организаций / Е. 

А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. —  М. : 

Просвещение. 

Технология. 4 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева - М.: 

Просвещение 

Технология. 4 

класс: учебник для 

общеобразователь

ных организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева - М.: 

Просвещение 

Музыка 1 Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д.и 

др. Музыка: 

Рабочие 

программы: 1-4 

классы 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение  

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение  

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка: Учебник: 

1 класс-М. 

Просвещение 

 2 Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учеб ников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е 

изд. -М. : 

Просвещение 

«Уроки музыки. 

1—4 классы» 

 «Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 2 

класс» «Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 2 

класс» (МР3) 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение  

«Музыка. 2 

класс», 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,. М.: 

Просвещение 
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 3 Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учеб ников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е 

изд. -М. : 

Просвещение 

«Уроки музыки. 

1—4 классы» 

 «Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 3 

класс» «Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 3 

класс» (МР3) 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение  

«Музыка. 3 

класс», 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,. М.: 

Просвещение 

 

 4 Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учеб ников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е 

изд. -М. : 

Просвещение 

«Уроки музыки. 

1—4 классы» 

 «Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 4 

класс» 

 «Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 3 

класс» (МР3) 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение  

«Музыка. 4 

класс», 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений/ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,. М.: 

Просвещение 

 

Физическая 

культура 

1 Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы: 

пособие для 

 учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

В.И. Лях. – М.:   

Просвещение 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура 1-4 

классы: учебник 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений./В.И.

Лях – М.: 

Просвещение  

 2 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Учебник. 

Физическая 

культура 1-4 

классы 

 3 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Учебник. 

Физическая 

культура 1-4 

классы В.И.Лях 

М.: Просвещение 
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 4 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха.1-4 классы. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций 

В.И.Лях М.: 

Просвещение 

Учебник. 

Физическая 

культура 1-4 

классы В.И.Лях 

М.: Просвещение 

Информатика  3 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников.Семено

ва А.Л. 

Информатика. 3-4 

кл. М.: 

Просвещение 

Семенова А.Л. 

Информатика.Пос

обие для учителя 

М.: Просвещение 

Семенова А.Л. 

Информатика. 

Учебник. 3 класс, 

ч.1,2 М.: 

Просвещение 

Семенова А.Л. 

Информатика. 

Учебник. 3 класс, 

ч.1,2 М.: 

Просвещение 

Информатика  4 Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников.Семено

ва А.Л. 

Информатика. 3-4 

кл. М.: 

Просвещение 

Семенова А.Л. 

Информатика.Мет

одические 

рекомендации 3-4 

классы 

М.: Просвещение 

Информатика. 

Тетрадь проектов. 

3-4 классы. 

Учебное пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

Часть 2 

/А.Л.Семенов, 

Т.А. Рудченко. - 5-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

Институт новых 

технологий. 

Информатика. 

Тетрадь проектов. 

4 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

Часть 3 

/А.Л.Семенов, 

Т.А. Рудченко. - 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

Институт новых 

технологий. 

 

Семенова А.Л. 

Информатика. 

Учебник. 4 класс. 

М.: Просвещение 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

Система условий реализации ООП 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 среднего общего образования;  

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  
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− разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  
3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье 

и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. Одним из механизмов 

повышения качества образования является система государственно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности. 
 

План-график мероприятий по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

 
Мероприятия 

по направлению  

Документы, 

обеспечивающие 

эти мероприятия, 

их наименование  

Результаты и 

индикаторы  

Сроки 

реализаци

и  

Дальнейшее 

использование 

результатов  

Ответственные  

1. Изучение и 

реализация 

основной 

образовательно

й программы 

школы с учётом 

нового ФГОС  

1.Основная 

образовательная 

программа МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ».  

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа НОО  

 Август  Реализация ООП 

НОО  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

2. Курсовая 

переподготовка 

учителей 

начальных 

классов  

ФГОС НОО  Освоение 

способов 

проектирования 

образовательног

о процесса 

начальной 

школы, 

соответствующе

го требованиям 

новых ФГОС  

В течение 

года  

Проектирование 

образовательного 

процесса 

педагогами  

начальной школы, 

соответствующег

о требованиям 

новых ФГОС  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

3.Ознакомление 

с новыми УМК 

начальной 

школы, 

обеспечивающи

м реализацию 

ФГОС 

 Определение 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий.  

 

Август  Использование в 

учебном процессе 

УМК, 

отвечающих 

требованиям 

ФГОС НОО  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  
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4.Разработка 

учебных 

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующ

их требованиям 

стандарта.  

 

1.Основная 

образовательная 

программа.  

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа НОО  

3. Базисный 

учебный план 

начального общего 

образования  

Наличие 

учебных 

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности 

соответствующи

х требованиям 

стандарта.  

Май  Использование 

рабочих программ 

учебных 

дисциплин, 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

учебном 

процессе.  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

5. Организация 

взаимодействия 

гимназии и 

учреждений 

дополнительног

о образования 

Базисный учебный 

план начального 

общего 

образования  

Заключение 

соглашений на 

предоставление 

образовательных 

услуг 

учреждениями 

образования.  

Сентябрь    Сотрудничество  

школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования для 

организации 

внеурочной 

деятельности.  

Администрация  

6.Разработка и 

реализация 

программы 

родительского 

просвещения о 

целях и задачах 

введения 

ФГОС.  

ФГОС НОО   Март  Просвещение 

родителей о целях 

и задачах ФГОС.  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

7.Приведение 

условий 

образовательног

о процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями, 

предъявляемым

и к качеству 

начального 

образования  

ФГОСНОО.  

Основная 

образовательная 

программа  

Обновление 

материально-

технической и 

информационно- 

методической 

базы школы 

Сентябрь  Реализация 

условий 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми 

к качеству 

начального 

образования 

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

8.Проведение 

тематических 

семинаров для 

учителей 

начальных 

классов по 

вопросам 

ФГОС.  

ФГОС НОО  Создание плана 

действий по 

информирова-

нию 

общественности  

В течение 

года  

Реализация плана 

действий по 

информированию 

общественности.  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

9.Реализация 

образователь-

ной программы 

школы.  

 

Основная 

образовательная 

программа НОО  

Изменение 

образователь-

ного процесса в 

начальной школе 

в соответствие с 

требованиями 

нового 

образовательног

о стандарта.  

сентябрь 

2011-

2014г.  

Реализация 

образовательной 

программы   

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

10.Обсуждение 

проблем, 

возникающих 

при работе по 

новым 

образователь-

ным 

ФГОС НОО.  

Основная 

образовательная 

программа.  

Корректировка 

работы, 

уточнение 

способов 

взаимодействия 

участников 

образовательног

январь, 

апрель  

Корректировка 

работы, 

уточнение 

способов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

Администрация  

Учителя нач. 

классов  
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стандартам.  

 

о процесса по 

переводу 

начальной 

ступени на 

работу по новым 

образовательны

м стандартам.  

процесса  

11.Проведение 

мониторинговы

х исследований  

 

Основная 

образовательная 

программа.  

Определение 

эффективности 

способов по 

переводу 

начальной 

школы на работу 

по новым ФГОС.  

сентябрь, 

май.  

Корректировка 

работы педагогов 

по новым ФГОС  

Администрация  

 

12. 

Внутришкольна

я система 

оценки качества 

начального 

образования  

 

Основная 

образовательная 

программа.  

План ВШК  

Создание 

методических 

рекомендации по 

созданию 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

начального 

образования.  

Декабрь, 

май  

Преемственность 

начального и 

среднего звена.  

Администрация  

 

13.Оформление 

результатов 

работы  

Выводы о 

результатах 

работы  

 май  Портфолио 

ученика, класса  

Администрация  

Учителя нач. 

классов  

 

3.4.7.1. Контроль состояния системы условий  
Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации  

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 
Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение Стандарта Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Заместители директорапо УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор, заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директорапо УВР, 

библиотекать, завхоз 

1 раз в год 

 
 

 



 

3.4.8. Приложения к основной образовательной программе на учебный год  
1. Учебный план  

2. Календарный учебный график  

3. План внеурочной деятельности  

4. Программное учебно-методическое обеспечение  

5. Материально-техническое обеспечение  
6. Кадровое обеспечение  

7. Фонд оценочных материалов  

8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности  

9. Аннотации к учебным предметам, курсам 
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