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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Василевской начальной 

школы разработана  в соответствии с требованиями следующих документов: 

 

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

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – Стандарт), утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. САНПИН 2.3/2.4.3590-20, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г.  № 28; 

• Методические рекомендации Министерства образования Нижегородской 

области от 20.09.2017 №316-01-100-3666/1700 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности». 

         Настоящая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 
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2015 г. № 1/15); с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в  МБ ОУ Василевской НШ.  

        Образовательная программа определяет содержание и организацию  образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование  общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МБ ОУ Василевской НШ. 

          Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования - 4 года 

 

          Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Василевской начальной школы: 
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; для 

формирования учебной деятельности  как основного психического 

новообразования младшего школьного возраста -  «научить ребѐнка учиться»; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

         Задачи реализации ООП НОО МБ ОУ Василевской НШ: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 

     готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

     сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

     осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий: регулятивных, 

      познавательных, коммуникативных. 

• Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания,  

      его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

          современной научной картины мира 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
           Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБ ОУ Василевской НШ в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 
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• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

         В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная программа  МБ ОУ 

Василевской НШ содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 
 

         Общая характеристика ООП НОО  
         Данная образовательная программа разработана на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Школа России».  Он построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС и способствуют: 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил; 

• эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 

• подготовке учащихся к успешному обучению в начальной школе; 

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 

• реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебной деятельности и ему создаются условия для выбора деятельности;  

• формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

• ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил. 

         Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБ ОУ 

Василевской СШ  опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов:  

• личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

• культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой);  

• деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения через 

деятельность, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 
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перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на зоны актуального и ближайшего 

развития учащихся, креативный принцип).  

  В основе основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий:  

• 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;  

• 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;  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

                 — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

         В комплекте всѐ подчинено:  

•      формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

       учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

•      созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

       индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

               траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

               возможностям.  

         В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

         Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

          Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости.   

          Учебники «Литературное чтение»  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
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работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

    Учебники «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

    Учебники «Музыка» и «Изобразительное искусство» помогают в воспитании 

обучающихся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

    Содержание материала учебников «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

    Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края. 

     Вопросы и задания учебников помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебной деятельности, а 

так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

     Особое место в комплекте учебников «Школа России» занимает учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, 

традиций. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Василевская 

начальная  школа  действует в соответствии с Уставом МБ ОУ Василевская НШ. ОУ 

создано и зарегистрировано как юридическое лицо от 08.07.2015 г. № 244-р, лицензия 

серия 52Л01 № 880 от 21.09.2015, Свидетельство о государственной аккредитации серия 

52А01 № 0001324 от 20.06.2014 по результатам которой ему установлен государственный 

статус: организация, осуществляющая образовательную деятельность - начальная школа. 

     Образовательные программы начального общего образования реализуются  МБ ОУ 

Василевской НШ как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

          Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
          МБ ОУ Василевская НШ предоставляет каждому обучающемуся (совместно с 

родителями (законными представителями)) возможность выбора широкого спектра 

направлений внеурочной деятельности, соответствующих его желанию, развитию, 

интересам и увлечениям. Обучающийся и его родители (законные представители) 

определяют выбор занятий внеурочной деятельности  (количество часов, направленности 

и виды деятельности) в соответствии с потребностями и возможностями здоровья 

школьников.  

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
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механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, 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 обобщенные 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. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

        Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

           Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

          Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

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

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

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

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

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

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



14 

 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

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

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

начальной и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 Выпускник научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — 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 объѐме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм 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 определѐнным 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

     выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алго- ритму;  

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник  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); 



20 

 

 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, употреблѐнные 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. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник  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, вертолѐт 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; 

 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). 

Выпускник  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 

Выпускник  научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплекс 

усвоенных признаков;  
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 классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 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 имѐн существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж;  

 изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений;  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную 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 имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Выпускник  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 имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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 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 недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник  научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ 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. 

 Выпускник  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 

Выпускник  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, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 
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 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имѐн 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн 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. 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
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художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в начальной школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

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 своѐ 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 приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
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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; 

 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 серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование, создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

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, учѐных 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, посвящѐнных 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.); 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
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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. 

 

«Русский (родной) язык» 

Личностные результаты 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык»:осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей 

разных коммуникантов; 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
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 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

3. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

3. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

3. 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; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

3. 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

3. 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; 

3. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

3. 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; 

3. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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3. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты освоения курса 

«Родной (русский) язык» 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

К концу обучения обучающийся научится: 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 
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 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 
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 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;разыгрывать диалоги, пользуясь 

риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 

произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом 

коммуникативной ситуации. 
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 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 Личностные результаты: 
 1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
 2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 
 3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей. 
 4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 
 5. Формирование привычки к рефлексии. 
 6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
 7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 
 8. Развитие мышления, внимания, памяти. 
 9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

 Метапредметные результаты: 
 1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 
 2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 
 3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
 4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения с другими школьными предметами. 
 5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
 6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 
 7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 
 8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 

книжном пространстве. 
 9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 

чтении, письме. 
 Предметные   результаты: 
 1. Формирование положительной мотивации к чтению. 
 2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 
 3. Развитие воссоздающего воображения. 
 4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 
 5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видео-

жанровой специфике. 
 6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
 7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 
 8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, 

о чем и как написано литературное произведение. 
 9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 
 10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться 

в доступном круге чтения. 
 11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 
 12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 

читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 
 13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 
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 14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 
 15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой). 
 16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 
 17. Развитие литературных способностей    

 1 класс 

 Учащиеся научатся: 
 - слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров 

художественного слова; 

 - заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

 - обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

 - читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

 - отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 - находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

 - пересказывать знакомые сказки; 

 - воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы; 

 - сосредотачиваться на чтении текста; 

 - слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова 

в устной речи и при чтении; 

 - делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; 

 - грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; 

 - доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; 

 - читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения; 

 - понимать значения слов и выражений исходя из контекста; 

 - соблюдать интонацию различных типов предложения; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 -  принимать  общие цели  изучения  темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

 -  понимать  учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя. 

 -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). 

 -  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. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 
 -  воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

 -чѐтко и правильно произносить все звуки; 
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 -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; 

 - отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт 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. 

 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; 



37 

 

 - 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 сказочного 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; 

сравнивается 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 

 Учащиеся научатся: 
 - иметь представление   об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и 

рассказа, о поэзии как об особом взгляде на мир, о существовании разных видов 

искусства (литературы, живописи, музыки); 

 - знать наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и 

содержание их произведений, прочитанных в классе;   названия и содержание 

нескольких произведений любимого автора; 

 -   читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; узнавать 

изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение);    

 - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем) 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 
 -  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приѐмами 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, еѐ 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; 
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 -  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 -   соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 -  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

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 приѐмами 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, еѐ 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: 
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 -  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского 

 народа; 

 -  находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 -  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 -  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 -  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; 

 -  находить в произведении средства художественной выразительности; 

 -  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 3 класс 

 Учащиеся научатся: 
   - особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным; 

 -   функциональным особенностям фольклорных жанров; 

 -   иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных 

народов; о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об 

особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

 -   знать  наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-

5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 2 периодических 

литературно-художественных и публицистических издания. 

 - читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 

80 - 90 слов в минуту; 

 - различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

 - находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; 

 - находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в 

авторских произведениях; 

 -эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

 - сравнивать характеры героев разных произведений; 

 - сравнивать своѐ   и авторское отношение к герою; 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 
 -  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 -  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 -  понимать смысл традиций и праздников русского народа, 

 - сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 

с друзьями и товарищами по классу; 

 -  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 
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 -  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 приѐмами 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 про-изведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 -  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 -  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, еѐ 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 своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 -  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 -  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 -  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

 -  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать  связки для соединения частей; 

 -  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 -  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 - пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 



41 

 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения 

 l 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 
 - сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 -  писать небольшие по объѐму 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, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

 викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных 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 еѐ 

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 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 

 Учащиеся научатся: 
 - понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 -  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 



42 

 

 -  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; 

 4 класс 

 Учащиеся научатся: 
 - осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

 - читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в 

минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения; 

 - применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выборочное); 

 - полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

 - эмоционально отзываться на прочитанное; 

 - знанию основных моральных норм; 

 -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 - работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 - определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 - устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; 

 - характеризовать героев; 

 - находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) 

и понимать их роль в тексте; 

 - выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

 - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 -отличать поэтический текст от прозаического; 

 -распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 - соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), 

основываясь на их признаках; 

 - владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

 -осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 - делить текст на части, озаглавливать их; 

 - составлять простой план; 
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 - цитировать (устно); 

 - передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов; 

 - применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 - высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 - вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 - составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 - составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

 - определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и 

выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при 

заучивании наизусть; 

 - создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 -осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 - ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 - пользоваться алфавитным каталогом; 

 - ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

 - пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 - осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 - воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 - применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 - испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 - бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 - воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 - соотносить литературу с другими видами искусства; 

 - испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

 - развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 - определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 - осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения; 

 - использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 - выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 - высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 - применять правила сотрудничества; 

 - работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

 - находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
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 - понимать особенности некоторых типов композиции; 

 - выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 - цитировать (письменно); 

 - осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

 - писать изложения; 

 - создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

 - делать устную презентацию книги (произведения); 

 - пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 - работать с детской периодикой; 

 - расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности 

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 
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сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

   Коммуникативные умения 
 Говорение 

 Выпускник научится: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

         Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится читать: 
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные,  

побудительные, восклицательные); 

-небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

        Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 
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по содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам  

(приставки,суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

         - читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

         -читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

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 списывать; 

         - выполнять лексико-грамматические упражнения; 

         - делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

          - писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

          - правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес ,тема сообщения) 

Графика,каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита; 

-пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в 

нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их    

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написания слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
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-соблюдать правильное ударение в изолированном слове,  

-различать коммуниктивные типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связывающее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударенияна служебных словах; 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научиться: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еденицы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

-оперировать в речи наречиями времени,степени. 

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

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 
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• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр, квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 

килограмм, грамм; год, месяц, неделя, сутки, час, минута,  

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и  объяснять свой выбор.  

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с нулѐм и числом 1); 

•   выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•   вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  выполнять действия с величинами; 

•  выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия);  

•   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•   решать уравнения на основе связи между компонентами и результатом 

действий; 

•   находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 

в него букв.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 
•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи и объяснять выбор 

действий; 

•  решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-2 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

•  оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
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реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

•  решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ 

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

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного 

предмета, количество предметов, мосса всех заданных предметов и др.;  

•  решать задачи в 3-4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 
•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 
•  измерять длину отрезка; 

•   вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•   оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
•    вычислять периметр многоугольника; 

•    находить  площадь прямоугольного треугольника; 

•    находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 
•   читать несложные готовые таблицы; 

•   заполнять несложные готовые таблицы; 

•   читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•   читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•   достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•    сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложные таблиц и диаграмм; 

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

(таблицы и диаграммы); 

•   планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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•   понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… 

и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).  

 

Информатика 

Выпускник должен иметь представление: 

 об организации информации в виде списка и таблицы; 

 о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

 о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

 о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

 о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

 об объектах и их свойствах; 

 об имени и значении свойства; 

 о классах объектов; 

 о достоверности информации; 

 о ценности информации для решения поставленной задачи; 

 о направлениях использования компьютеров; 

 о понятии «дерево» и его структуре; 

 о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

 о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

 о циклическом повторении действий; 

 о действии как атрибуте класса объектов; 

 о системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 

 осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования; 

 фиксировать собранную информацию в виде списка; 

 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой 

предложена учителем; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

 приводить примеры объектов и их свойств; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 выделять свойства, общие для различных объектов; 

 определять истинность сложных высказываний; 

 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства 

для работы с информацией каждого вида; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 
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 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты. 

Выпускник научится: 
• пониманию и принятию личностью ценностей: Отечество, семья, религия, - как 

основ культурных традиций многонационального народа России; 

• основам общечеловеческих норм морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• основам нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• основополагающим понятиям учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

истории возникновения и распространения буддийской культуры; пониманию 

основ духовной традиции буддизма; 

• способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностному 

отношению к памятникам истории и культуры; общекультурной эрудиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• первоначальным представлениям о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

первоначальным представлениям об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и мноконфессионального 

народа России; 
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• описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; различных явлений религиозных традиций и культур; 

•  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

• описанию содержания священных книг, архитектурно-художественных 

особенностей священных сооружений,  истории и традиций религиозных 

праздников; 

• осознанию места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умению проводить параллели между различными религиозными культурами на 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей. 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

• освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• владеть навыками установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

  том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

   вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

         высказываний;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

   описания свойств объектов;  

• использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе. 

Выпускник получит возможность научится: 
• использовать  при  проведении  практических работ инструменты   ИКТ     (фото-   

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде 

• планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

• осознавать целостность окружающего мира, освоение экологической  
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природе и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение,  

запись, измерение, сравнение, классификация с получением информации из  

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве) 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за   

национальные совершения, открытия, победы; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научится: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе   правила   общения   со   взрослыми   и   

сверстниками   в официальной обстановке, участвовать  в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться  о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Правила безопасной жизни 

Выпускник научится: 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
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безопасного поведения;  

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научится:  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

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

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

 на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
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научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Выпускник  научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 различать особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки; 

 правилам техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 
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 развивать фантазию, воображение; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 конструировать и лепить; 

 рисовать с натуры и представлению; 

 выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в 

композицию; 

 выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной 

и белой бумаги; 

 выполнять эскизы; 

 работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование); 

 декоративно-прикладному творчеству; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

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

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

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.  

Выпускник научится: 

•  представлять  роль музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

•  основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

•  воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям;  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании 
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различных музыкальных инструментов; • оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-

ных стран мира; 

• 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;  

•  воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• знанию основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

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

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Выпускник будет иметь общее представление: 

 о творчестве творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства , о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий; 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 

Выпускник будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно – практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

 защищать природу  материальное окружение и бережно от носиться к ним ; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву); 

 2. Технологии ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Выпускник будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центральная); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Выпускник будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
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 основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 традициях, канонах декоративно – прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках ( в рамках изученного); 

Выпускник будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) плоских и объемных разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной  и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников. 

3. Конструирование и моделирование. 

Выпускник будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным  

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Выпускник будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Выпускник будет иметь (с помощью учителя): 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 
 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 



63 

 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

• овладеет первоначальными представлениями о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы);  

• навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина) ; 

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

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБ ОУ Василевской НШ 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 



65 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБ ОУ Василевской НШ разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования.  

     Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений в Рабочем журнале ; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.   

 

   Оценка личностных результатов 

   Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

• ориентация 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; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 
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• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

     Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

     Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка      

сформированности отдельных личностных результатов): 

            - оценка личностного прогресса в форме Портфолио обучающегося.         ; 

     2)  внешние мониторинговые исследования по линии администрации школы и 

психолога РИДК Починки; 

     3)    внутренняя оценка 

            - оценка личностного прогресса; проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио 

обучающегося; педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий; главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития; 

            -  оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной; система 

проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений.  

             Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

      Оценка предметных и  метапредметных результатов 

      Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов  образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться и представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 



67 

 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

– Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

– Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

– Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

– Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку 

(далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. Достижение метапредметных 

результатов проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

– Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана МБ ОУ Василевской НШ. 

– В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

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

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
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– Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

– К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

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

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

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

– Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

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

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

– При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

– При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

       В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

– Совокупность же всех учебных предметов УМК «Школа России» 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

– К предметным действиям относятся действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

– Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
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разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебно-

практических задач. 

– Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
      Система  внутренней оценки предметных и метапредметных результатов 

включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Школа России» включает задания творческого и поискового характера: 

задания повышенной сложности, творческие задания, информационный 

поиск, задания «Проверь себя», «Оцени себя»); 

—   проектная деятельность;  

—  текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

—   комплексные работы на межпредметной основе. 

 

       Проверка уровня достижений учащегося предметных и метапредметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС НОО осуществляется по всем учебным 

предметам в конце каждого года обучения, в виде различных форм промежуточной 

аттестации обучающихся, определенных ежегодным учебным планом. Результаты 

проведения промежуточной аттестации отражаются в отчѐте школы по реализации ФГОС. 

           Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и проверочных  тетрадей УМК «Школа России», в которых даются 

задания на определѐнные предметные и метапредметные  умения,  из которых  педагог 

может компоновать проверочную работу, а также настроить обучающихся к  

самопроверке. Это задания,  нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и 

навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения, например, разворот 

«Проверим себя». 

 

         Примеры таких заданий представлены на карточках: 

 

 

 

 

 

 

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных   УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 

строению, построй его план, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или 

окончании. Какой обобщѐнный способ проверки используется во всех случаях?  
 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

     Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа России» на листах «Наши проекты» 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего  образовательной деятельности. Для этих целей ведется Рабочий 

журнал, который содержит листы наблюдений для определения уровня 

сформированности УУД, в них дается перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку  познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД.  

 

    Оценка предметных результатов 
    Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

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

практических задач. 

    В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. (Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы « Школа России».1-4 классы.– М.: Просвещение) 

    Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

     В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  в 

Рабочем журнале.  

 

           Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы:  

 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тест; 

- изложение; 

- сочинение; 

- защита проекта; 

- творческая работа;   

- диагностическая  работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 

- контрольный диктант; 

- изложение; 

       - проверка техники  чтения; 

       - комплексная работа 
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 Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

    В организации, осуществляющей образовательную деятельность проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ.    

    Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы является 

промежуточная итоговая аттестация.  

    При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в Рабочем 

журнале. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

    Анализ достижений учащихся включает: 

       —   текущую успеваемость обучающихся; 

       —   динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

       —   активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,     

соревнованиях;  

       — активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной      

деятельности. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на проверочных и тренинговых 

листах, раздел учебников «Справочные материалы». Данная технология направлена, прежде 

всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит кличностному развитию ученика. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы Рабочего журнала в листах оценки 

достижений обучающихся и характеристики. 

Характеристика, которая выдаѐтся выпускнику начальной школы, должна отражать 

его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением 

учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные 

качества. Характеристика  включает в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность 

(высокий, средний/достаточный, низкий); 
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 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; 

отношение к учащемуся других детей. 

     Накопительная система Рабочего журнала позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Кроме того 

индивидуальные достижения обучающегося фиксируются в Портфолио. Оно позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности 

(учебной, творческой, социально-коммуникативной и др.), предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфолио: 

1.   Титульный лист (фамилия, имя, отчество; учебное заведение, год начала 

ведения портфолио). 

2.   Содержание: 

1) РАЗДЕЛ «МОИ ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ»: 

- моя семья;            - моя родословная;          - моя маленькая родина; 

- мои друзья. 

     В этом разделе ребенок рассказывает о себе и своей семье, помещает 

фотографии членов семьи или рисунки, составляет родословную, рассказывает о своей 

малой родине, своих друзьях. 

2) РАЗДЕЛ «МОЯ ШКОЛА» 

    В этом разделе могут быть собраны материалы о  первом школьном дне, 

занятости детей в школе, о распорядке дня, безопасном маршруте «Дом-Школа» и другое. 

 

3) РАЗДЕЛ «МОЙ КЛАСС» 

                В этом разделе помещаются фото, дни рождения одноклассников, которые могут 

оставить свои пожелания. Ребѐнок может рассказать о своих добрых делах, о своем  

отношении к людям и др. 

4) РАЗДЕЛ «МОИ УСПЕХИ В УЧЁБЕ» 

    Ученик определяет для себя цели по каждому году обучения по конкретному 

предмету, а в конце года пишет о достижении им целей. 

     В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик и учитель оценивают свои знания по данному предмету по определѐнному году 

обучения. Ученик наполняет этот раздел своими первыми тетрадями, рисунками, 

интересными проектами, творческими и итоговыми работами  и т.д.   

5) РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  

     Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 

а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте 

(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке.  

     Отмечается (по годам начальной школы) участие ребѐнка в конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах, проектах и т.д. 

6) РАЗДЕЛ «МОИ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ» или «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

    Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Может 

быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной 

линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на утреннике. Оформлять 

этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  В 

этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
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выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

    Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

необходимо дать информацию об этом. Можно дополнить это сообщение фотографией. 

Если событие освещалось в СМИ или Интернете   надо найти эту информацию. Если 

проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПОЖЕЛАНИЯ И ОТЗЫВЫ » 

    Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка его 

стараний. В этом разделе учитель, родители, одноклассники могут оставлять отзывы, а 

друзья - свои пожелания (об участии ребѐнка в каких-либо мероприятиях, о динамике 

личностного развития ребѐнка, о его учебных и других достижениях).  Предполагаются 

также некоторые рекомендации и пожелания учителя в плане дальнейшего развития 

учащегося. 

                         Учитель вправе варьировать разделы, менять их названия и содержание в 

зависимости от уровня развития класса и каждого ученика. 

         Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в Портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 

1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребѐнка. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

    Формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися; 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• Портфолио  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

     Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД. 

    В МБ ОУ Василевской НШ используются следующие формы оценки: 
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• обучающимся 1 класса отметки в баллах не выставляются (безотметочное 

                 обучение по всем предметам; успешность усвоения школьниками программ 

                 характеризуется только качественной оценкой; 

• обучающимся 2-4 классов промежуточные оценки в баллах выставляются по 

итогам каждой четверти; годовая (итоговая) оценка выставляется с учѐтом 

четвертных оценок. 

          В МБ ОУ Василевской НШ используется пятибалльная  система  оценивания во 2-4 

классах по всем предметам: 

• «5» ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

• «4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

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

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

• «3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

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

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

• «2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

            В МБ ОУ Василевской НШ используется накопительная система оценки – 

Портфолио, процентная шкала достижений       (для метапредметных результатов). 

     Система оценки МБ ОУ Василевской НШ ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

             Оценка  эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
1. Соответствие деятельности организации, осуществляющей образовательную      

деятельность законодательству РФ в области образования: 

              - отсутствие нарушений законодательства РФ. 

2.  Кадровое обеспечение: 

 оптимальная укомплектованность организации, осуществляющейобразовательную 

деятельность кадрами; 

 соответствие квалификации работников учреждения занимаемым  должностям. 

3.  Обеспечение высокого качества обучения и воспитания: 

 использование в образовательной деятельности  современных образовательных 

технологий ориентированных на действие; 

 количество обучающихся победителей и призеров олимпиад и конкурсов, 

проводимых на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; 

 количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

 количество правонарушений среди обучающихся; 
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 сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями  здоровья; 

 показатель учебно-материального обеспечения  образовательной деятельности. 

4.  Обеспечение доступности качественного образования: 

 наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора образовательной 

программы; 

 соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам; 

 организация индивидуальной работы с обучающимися (одаренными, имеющими 

проблемы со здоровьем и т.п.). 

               Оценка эффективной деятельности МБ ОУ Василевской НШ формируется на 

основе данных мониторинга качества образования, который охватывает все основные 

показатели. Результаты мониторинга отражаются в Публичном докладе и размещаются на 

сайте школы. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 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. 

     В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

    Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» 

В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение  

образовательной деятельности.  

            Цель программы формирования универсальных учебных действий: 
обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений средствами 

УМК, используемых в МБ ОУ Василевской НШ. 

           Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел фундаментального ядра содержания  образования. 

            Задачи программы:  
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1. установить  ценностные ориентиры начального образования;  

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

3. выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательной 

деятельности  и жизненно важных ситуациях. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
     Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы:  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

            — чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

            — осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

            — восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

                 национальностей, религий; 

            — отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

            — уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся 

       общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

           — доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

           — готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

                ней нуждается; 

           — уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера,  

                признавать право каждого на собственное мнение и принимать  

                решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

       нравственности и гуманизма: 

           — принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

                и стремление следовать им; 

           — ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

               собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

               стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

          — формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  

               знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и   

       самовоспитанию: 

          — развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

              любознательности, мотивов познания и творчества; 

          — формирование умения учиться и способности к организации своей 

              деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности ка 

                   условия ее самоактуализации:  

         — формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

             отношения к себе; 

         — готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

         — критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их  

             оценивать; 

         — готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

               результаты; 

         — целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

         — жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

         — умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
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             жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

             своих возможностей.        

      ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые при 

получении начального общего образования.  

       Ценность мира —  1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                                           2) как мирового сообщества, представленного разными 

                                               национальностями; 

                                           3) как принципа жизни на Земле. 

        Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

        Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

        Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

         Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

          Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия.  

          Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

                 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

          Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

          Ценность свободывыбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

          Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

                      Современный выпускник начальной школы — это человек:  

• любознательный, 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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- 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 знаково-

символические 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); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление 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 учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

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 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления 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 путем 

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

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

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 учетом 

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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  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 
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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 приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

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

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие 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. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 



84 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, 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. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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- 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. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 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 конструирование 

обучающиеся 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; 
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– 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 предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
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развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

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

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

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

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

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

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

                Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  
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регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

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

                Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини - 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

       В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

       Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

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

регулятивных, метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, 

составление плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

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

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

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

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

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

       Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

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

проекта – способствуют формированию метапредметных, коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

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

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

       Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, былиосуществление 

субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание 
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соответствующих УУД; 

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

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор 

необходимой стратегии; 

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

менять 

некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД  

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, былиосуществление 

субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание 

соответствующих УУД; 

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

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор 

необходимой стратегии; 

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

менять некоторые из еѐ условий. 

2.1.5.           Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД  

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

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

былиосуществление субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание 

соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
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 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор 

необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

                                 
2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

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

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

     Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Типовые задания в УМК «Школа России», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 

Работаем со словарем — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

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

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   
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Примеры заданий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания повышеной сложности — предоставляют возможность учащимся выбрать 

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

Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 

     Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об 

этом в классе. 

а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 

графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имѐн прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 
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Высказываем свое мнение — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

Примеры заданий: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  

произведения приближѐнно и ответьте на вопрос. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 

выиграть.  

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

Учѐные называют интонацию и пунктуацию «сѐстрами, дочерьми одного отца – 

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно 

записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Прочитай диалог. Объясни, в чѐм состоят логические ошибки героев пьесы. 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как 

ты поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. 

Составь текст такого поздравления. 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своѐ рассуждение. 

Можешь ли ты рассказать о чѐм-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в 

учебнике. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в 

которой можно использовать эту пословицу. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 
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Работа в паре, в группе, со взрослыми — задания ориентированы на использование 

парных и  групповых форм обучения. 

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

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

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

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

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

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

информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах «Наши проекты» представлены 

возможные варианты ворческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащегося.  

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его 

из пластилина. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

 

Обсудите с товарищем, о чѐм рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 

одинаково? 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаѐтся? Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 

уровень усвоения изученных правил. 

 Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание 

с помощью словаря.  

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в 

вычислениях и исправьте их. 
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Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса «Живая азбука» предполагает составление рассказа 

о характере, поведении свой буквы. Работа вполне может выполняться индивидуально 

(как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных 

действий, так же как и проекты 2 класса». Однако во 2 классе содержание усложняется за 

счѐт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределѐнных и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели. Дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было сделать по-другому?).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия дляформирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образованиядолжно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 

в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 

вместе с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе 

с тем передавать ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

УМК «Школа России». 
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В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу,  

например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная работа 
Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос). 

 

      Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Школа России» на 

листах «Наши проекты» и в Рабочем журнале. На данных страницах учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 

велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и 

удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч 

гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в 

пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

 Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

 Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

 Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

 Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

 Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним 

автора. 

 Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  

 Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. 

Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз да? Запиши 

да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то 

запиши, как она может звучать? 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся 

по своему строению, построй его план, рядом запиши другое слово, 

соответствующее данной  модели. 
 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их 

причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  
 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 
 
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке 

или окончании. Какой обобщѐнный способ проверки используется во всех случаях?  

 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

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

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
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самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 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: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБ ОУ 

Василевской НШ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится входная диагностика   готовности учащихся к обучению в начальной 

школе. 

2.Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. УМК «Школа 

России» позволяет организовать адаптационный период обучения в течение 2-х первых 

месяцев. 

3. Проведение открытых уроков по преемственности совместно с педагогами д/сада и 

старшей школы, посещение занятий в д/с педагогами начальной школы, посещение 

уроков в начальной школе учителями-предметниками, совместные семинары по 

обсуждению вопросов преемственности. 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая промежуточная аттестация, определяющая  

готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности  педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 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: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам  образовательной деятельности, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебной деятельности и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
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— 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). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

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

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

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

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам МБ ОУ Василевской НШ разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

        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; 

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

каждой темы. 

     Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

       1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

       3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов и курсов, внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования МБ ОУ Василевской НШ, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей 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 эффек-

тивного 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 необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова-

ний 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.). 
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Обучение письму 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

фографическое 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 приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Системный курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, 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 переносном значении слова, о синонимах, антонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

Различие 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 выделенными морфемами окончания, корня, приставки 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с   

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слов по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3- му склонению. Словообразование имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

формы имен прилагательных от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор 

имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. 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. Неопределенная 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 
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в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и 2 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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Частицы. Частица не, ее 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: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или конец предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 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; 

 разделительный твердый  и мягкий знаки; 

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

 соединительные о и е  в сложных словах (самолет, вездеход); 

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключики, замочек - замочка); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на – мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

 безударные личные окончаниями глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

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

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

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

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 учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений м сочинений(без заучивания учащимися 

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

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

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно -

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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), еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

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-этических 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, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 
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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, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

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 приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 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 объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
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высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом 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 учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-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 творческой 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. 

 

     

2.2.2.2.1. Родной язык (русский): 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: дом. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: одежда 

Раздел 2. Язык в действии 

Оформление красной строки. Секреты диалога. Диалоговая форма устной речи. 

Смыслоразличительная роль ударения. Имена в малых жанрах фольклора. Выделяем 

голосом важные слова. Как можно играть звуками. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Как люди общаются друг с другом. Как люди приветствуют друг друга. Наблюдение 

за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). Сравниваем тексты. Сопоставление текстов. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во 

что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
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Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 и вы. 

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: развѐрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений

 межд

у людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька 

и т. п.) (на практическом уровне). 
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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.). 

 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в 

словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках 

других народов». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
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Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и   выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.2.2. Литературное чтение на родном языке (русском) : 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 

литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 
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Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по 

рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг 

на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг- 

сборников. 

1 класс Круг чтения 

«Россия – наша Родина»М. Матусовский «С чего начинается Родина» 

«Фольклор нашего народа»Загадки. Потешки. Небылицы. Народные песенки, 

народные русские считалки, игра «У медведя во бору»,игра «Ни окошек, ни дверей», 

русская народная сказка «Лиса и рак» 

«О братьях наших меньших» Л.Толстой «Орел», А. Барто «Думают ли звери?» 

«Времена года» В. Жуковский «Жаворонок», М. Пришвин «Черѐмуха», Н. 

Рубцов 

«Воробей», Л. Толстой «Какая бывает роса на траве» 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике, помещѐнном в учебнике.Формирование умений: выбирать из 

предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения 

к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 

Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям.Развитие 

познавательного интереса ребѐнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту.Обучение определять с помощью учителя и высказывать 

своѐ отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 

собственный опыт.Обучение знакомству с книгой: еѐ автором, названием 

произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 

рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и 
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«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс Круг чтения 

«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм»; К. Паустовский 

«Моя Россия»; 

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир 

фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и 

народные приметы о временах года»; 

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое 

яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку»). 

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. 

Снеговик; А. Блок.Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. 

Бурундук. 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний 

день»; С. Есенин  «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней  модного паркета…»; Н. 

Сладков 

«Песенки   подо   льдом»;   С.   Маршак   «Двенадцать   месяцев»   (отрывок);   В.   Осеева 

«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; 

Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как 

я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя 

моѐ, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; 

А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; 

В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. 

Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка 

«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, 

вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для объяснения 

непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 
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Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте 

слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место 

действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. Формирование умений делить текст на 

части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты 

произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять 

главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших 

произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном 

герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному 

плану с помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение 

к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, 

сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение 

автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале 

конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными 

явлениями природы, человеческими поступками. Формирование представления о 

содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную 

оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов. Формирование умений представлять 

структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); 

ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарѐм, 

помещѐнным в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, 

недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, 

загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать 

сочинения-миниатюры из 3— 4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического 

текста, выразительно читать их перед одноклассниками. Формирование умений 

создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: 

сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трѐхсложного 

ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

3класс Круг чтения 
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«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы); 

«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши; В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели 

русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». 

Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 

Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор). 

«О братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. 

Скребицкий. Сиротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник 

и собаки; И.П. Токмакова. Котята. 

«Времена года»К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские 

сказки о природе. Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная 

капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. 

Белов «Верный и Малька», 

«Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин- 

Михайловский «Тѐма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. 

Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; 

М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль 

угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 

закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в 

произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному, 

развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески 

(от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие умения 

давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к 

своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к 

произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его 

отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к 

предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг 

определѐнного автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 



118 

 

оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарѐм синонимов, 

помещѐнным в учебнике, детским толковым словарѐм. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование 

умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному 

с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения сочинять 

сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. 

Знакомство с новым жанром 

— басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с 

изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. Закрепление и развитие на новом литературном материале 

представлений о литературоведческих понятиях, введѐнных во втором классе. 

4 класс 

 Круг 

чтения 

«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович».

 Былина 

«ВольгаСвятославич», Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. 

«Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», Народные 

песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект 

на тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая 

птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. 

Паустовский. Теплый хлеб 

«Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. 

Рассказы о весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», 

«Находчивый солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как 

Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской», 

Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 

А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов 

«Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой 

зелѐный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с 
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еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие…». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами. Формирование умений определять особенности 

учебного и научно- популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства 

языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально- смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента 

от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на 

доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в драматизации 

произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов. 

Литературоведческая пропедевтика. Закрепление и развитие на новом 

литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и 

жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтор 

Родной язык (русский). 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая 

(коммуникативная) ситуация.Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с 

какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. 

Важность учета речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 
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Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить –слушать, их взаимосвязь. Писать – 

читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников. 

(Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и 

подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. 

(О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы 

правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и 

др. Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная 

вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, 

благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его 

особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). Структура поздравления. Средства выражения поздравления в 

устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов 
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Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. 

Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и 

т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. 

Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 
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Рассказ по сюжетным рисункам. 

2. класс 

Общение. Что такое успешное общение. 

Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Речевая деятельность. 

Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные 

слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние 

родственники. Что такое обращение. 

Слушание и говорение. 

 пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному 

звучат и пишутся. 

Типы текстов. 

Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление 

текста на части. Описание и повествование, рассуждение. Научный и художественный 

текст. Письменное изложение. 

3. класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. 

Главное переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в 

магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? 

Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. Письменная речь. 

Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать 

сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. 

План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный 

текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 
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4. класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям 

своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и 

хорошая (успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. 

Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки 

текста. Доказательства: факты (научные, житейские), 

 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и 

связность текста. Учимся писать сочинение. 

Письменное изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

Как устроена книга. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве 

писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 

2.2.2.3.  
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Литературное чтение на родном языке (русском) 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

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 самосто-ятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Умение слушать (аудирование) : Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

за особенностью авторского стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению .Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и 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, еѐ справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
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алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
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текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

1 класс 

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков 

«Родное гнѐздышко», «Наша Родина»М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. 

Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня 

С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. 

Посещение школьной библиотеки.  

Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила 

К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М.Пришвин. 

Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу 

А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям. 

2 класс 

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя 

Россия» . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. «Мир 

фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» «Загадки и народные 

приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»  

О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко 

Н.И. Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») Посещение городской библиотеки.  
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Времена года (5ч) В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х.Андерсен. 

Снеговик. А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

Опрос по пройденным произведения «Что? Где? Когда?»  

3 класс 

Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных 

сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая 

уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор) 

Проект «Мои первые народные сказки»  

О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. 

Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и 

собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных.  

Времена года (5ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей 

очарованье»: осень в стихах и музыке.  

К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. 

К.Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе 

Тестовая работа по пройденным материалам.  

4 класс 

Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  

Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 

В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый 

хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших».  

Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Проект «Любимое время года»  
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2.2.2.4. Иностранный язык 

Английский язык 

2 класс 

1.Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

2.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. 

3.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

4.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. 

5.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

6.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

8.Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

3 класс 

1.Знакомство ( с одноклассником ,учителем).Приветствие,прощание. 

2.Я и моя семья : члены семьи, их имена ,возраст. 

3.Мой день (распорядок дня).Покупки в магазине :Основные продукты 

питания.Любимая еда. 

4. Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. 

5.Мир моих увлечений .Игрушки.Мои любимые занятия 

6. Выходной день.(в театре животных, доме-музее, парке) 

7. Я и мои друзья: Увлечения,хобби,совместные занятия. Любимое домашнее 

животное. 

8. Моя школа : учебные предметы, школьные принадлежности. 

9. Мир вокруг меня.Мой дом,квартира,комната: названия комнат, .их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

10. Страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины , животный 

мир) 

Небольшие произведения детского фолклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни , сказки) 

 

4 класс 

 

           1.Знакомство (сновыми друзьями:имя,фамилия,возраст,класс). Приветствие 

,прощание. 

           2. Я и моя семья: члены семьи,их имена,возраст,внешность, черты характера, 

профессии , увлечения, хобби 

Мой день(распорядок дня,домашние обязанности) 
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3. Мир моих увлечений. 
Мои любимые занятия.Виды спорта и спортивные игры.Мои любимые сказки , 

комиксы. 

4.Я и мои друзья: возраст, имя, Характер , увлечения. Совместные занятия. 

5. Моя школа.Учебные предметы,школьные пренадлежности,школьные 

праздники. 

6. Мир вокруг меня.Мой город,деревня,дом.Природа,любимое время года. 

7. Страны изучаемого языка и родная страна. 

8.Литературные персонажи популярных книг моих сверстников.Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке. 

 

 

 
 
 

2.2.2.5. Математика и информатика 

1-й класс  (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов.  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счѐте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

     Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания.      

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 11 до 20. (Нумерация 12 ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 11 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 11 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (21 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
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Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

 

2-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел. (69 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление чисел. (40 ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
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Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида, а ± 5; 

4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида, а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. (10 ч) 

   

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (10 ч). 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление чисел в пределах 100 (табличное и 

внетабличное) (84 ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. Нумерация (12 ч) 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (11 ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы 

сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (15 ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
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Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи.  

Итоговое повторение. (5ч) 

 

4-й класс  (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа от 1 до 1000. Повторение (12ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Числа, которые больше 1000. Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360: х= 630: 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
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Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

Информатика  
Курс информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», при 

изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается 

ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее 

человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, 

обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и 

компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о 

том, что компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а 

данные, т. е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных 

(закодированной информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники 

поняли, почему существуют разные прикладные программы: текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются 

соответствующие программы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном 

кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие 

документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для 

второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех 

смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными 

документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, изученного во 

втором классе. Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 
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Кульминационным моментом содержания в 3 классе является понятие объекта. Форми-

руется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под объектом 

понимаются не только предметы, по и свойства предметов, процессы, события, понятия, 

суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», 

«модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием 

позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах 

исполнителя алгоритма, свойствах процесса управления и т. д., что составляет содержание 

курса в 4 классе. 

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об 

информационных системах.  Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика дол-

жна изучаться в школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития 

понятий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является 

важнейшей с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения, поскольку в начальной 

школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим временем, но 

и собой. 

2 класс 

Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информации. Природные источники информации. 

Искусственные источники информации. Приѐмники информации. Приемники различных 

видов информации. Устройства для передачи информации. Компьютер и его  части. 

Работа со словарем. 

Кодирование информации. Носители информации. Кодирование информации. 

Письменные источники  информации. Языки людей и языки программирования. Работа со 

словарем. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. 

Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. Работа со словарем. 

Документ и способы его создания. Документ и его создание. Электронный документ и 

файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание графического 

документа. Работа со словарем. 

3 класс 

Информация, человек и компьютер. Правила работы на компьютере и ТБ. Человек и 

информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Работа со словарем. 

Действия с информацией. Получение  информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. 

Обработка информации и данных. Работа со словарем. 

Мир объектов. Объект, его имя  и свойства. Функции  объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Работа со словарем. 

Компьютер, системы и сети.  Компьютер — это система. Системные программы и 

операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные 

системы. 

4 класс 

Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система.  Работа со словарем. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение 

понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина», «ложь». Суждение. 

Умозаключение. Работа со словарем. 

Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель 

действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. 

Компьютер как исполнитель. Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 



136 

 

Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат 

управления. Современные средства коммуникации. Работа со словарем. 

 

2.2.2.6.  Окружающий мир 

                                                              Человек и природа  
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времѐн года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями 

и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.      

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. 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, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы.  
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Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение и развитие растений. 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, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи в нѐм: растения — пища и укрытие для животных; животные —

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние 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, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

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, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трѐхколѐсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. 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 ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
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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. 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).  

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. 

 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.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. 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 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде.  
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Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. 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, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении 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. 

 

2.2.2.7.  Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
           Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учителя. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
            Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь.  

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
              Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухамад - основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесные путешествия пророка. Хиджра. Коран и Сунна.  Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя  Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
              Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосифа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 
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Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершенствование в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский  мир: знакомство с историей и 

традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь 

и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
              Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религия 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяние и воздаяния. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие 

работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие. забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики»  

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
              Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор 

человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и 

эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья – 

исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 

нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики»  
(Шемшурина А.И.) 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
               Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии 

добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действие с приставкой «со» - 

вместе. С чего начинается Родина… В небе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращенное к себе. 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

          Ты учишься изображать  
Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме.  

Изображать можно линией. 
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Разноцветные краски. 

Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение). 

Художники  и  зрители  (обобщение  темы). 

          Ты  украшаешь 
Мир  полон  украшений. 

Цветы. 

Красоту  нужно  уметь  замечать. 

Узоры  на  крыльях.  Ритм  пятен. 

Красивые  рыбы.  Монотипия. 

Украшения  птиц.  Объемная  аппликация. 

Узоры,  которые  создали  люди. 

Как  украшает  себя  человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

         Ты  строишь 

Постройки  в  нашей  жизни. 

Дома  бывают  разными. 

Домики,  которые  построила  природа. 

Дом  снаружи  и  внутри. 

Строим  город. 

Все  имеет  свое  строение. 

Строим  вещи. 

Город,  в  котором  мы  живем  (обобщение  темы). 

        Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе. 

Праздник  весны. 

Сказочная  страна. 

Времена  года. 

Здравствуй,  лето!  Урок  любования  (обобщение  темы). 

Искусство и ты 

        Как  и  чем  работает  художник? 
Три  основных  цвета  —  желтый,  красный,  синий. 

Белая  и  черная  краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные  возможности  аппликации. 

Выразительные  возможности  графических  материалов. 

Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме.  

Выразительные  возможности  бумаги. 

Неожиданные  материалы  (обобщение  темы). 

       Реальность  и  фантазия 
Изображение  и  реальность. 

Изображение  и  фантазия. 

Украшение  и  реальность. 

Украшение  и  фантазия. 

Постройка  и  реальность. 

Постройка  и  фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе   

(обобщение темы). 

      О  чем  говорит  искусство 
Изображение  природы  в  различных  состояниях. 

Изображение  характера  животных. 

Изображение  характера  человека:  женский  образ. 

Изображение  характера  человека:  мужской  образ. 
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Образ  человека  в  скульптуре. 

Человек  и  его  украшения. 

О чем говорят украшения. Образ здания. 

В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как  говорит  искусство 
Теплые  и  холодные  цвета.  Борьба  теплого  и  холодного. 

Тихие  и  звонкие  цвета. 

Что  такое  ритм  линий? 

Характер  линий. 

Ритм  пятен. 

Пропорции  выражают  характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий  урок  года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство  в  твоем  доме 
Твои  игрушки. 

Посуда  у  тебя  дома. 

Обои  и  шторы  у  тебя  дома. 

Мамин  платок. 

Твои  книжки. 

Открытки. 

Труд  художника  для  твоего  дома  (обобщение  темы). 

Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные  ограды. 

Волшебные  фонари. 

Витрины. 

Удивительный  транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник  и  зрелище 
Художник  в  цирке. 

Художник  в  театре. 

Театр  кукол. 

Маски. 

Афиша  и  плакат. 

Праздник  в  городе. 

Школьный  карнавал  (обобщение  темы). 

Художник  и  музей 
Музей  в  жизни  города. 

Картина  —  особый  мир.  Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины  исторические  и  бытовые. 

Скульптура  в  музее  и  на  улице. 

Художественная  выставка  (обобщение  темы). 

Каждый народ – художник  

(изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки  родного  искусства 
Пейзаж  родной  земли. 

Деревня  —  деревянный  мир. 

Красота  человека. 
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Народные  праздники  (обобщение  темы). 

Древние  города  нашей  земли 
Родной  угол. 

Древние  соборы. 

Города  Русской  земли. 

Древнерусские  воины-защитники. 

Новгород.  Псков.  Владимир  и  Суздаль.  Москва. 

Узорочье  теремов. 

Пир  в  теремных  палатах  (обобщение  темы). 

Каждый  народ  —  художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы  гор  и  степей. 

Города  в  пустыне. 

Древняя  Эллада. 

Европейские  города  Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство  объединяет  народы 
Материнство. 

Мудрость  старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность  и  надежды. 

Искусство  народов  мира  (обобщение  темы). 

 

2.2.2.9. Музыка 
          Учебный предмет представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира».  

           Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  

            Обобщѐнное 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 различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

            Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  
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            Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

            Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей; радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).  

             Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

             Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

            1-й класс  (1 час в неделю, всего – 33 ч) 

            Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  вокруг  

нас‖ (16 ч)  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго 

полугодия  ―Музыка  и  ты‖ (16 ч) (знакомство  с  музыкой  в  широком  

культурологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  

своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  

отображения  окружающего  его  мира.  

           Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
           Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

              Раздел 2. «Музыка и ты 
             Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

4-й класс  (1 час в неделю, всего – 34 ч) 
              Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

1. ―Россия – Родина моя‖- 4 ч.  

2. ―День, полный событий‖-5 ч. 
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3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 

6. ―В концертном зале‖-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-5 ч. 

             Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» 

музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными 

заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

2.2.2.10. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
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профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

 Анализ задания, организации рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование  в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель, 

подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам),  праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

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), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделий; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка(на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля),обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка в соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

нее. 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование.  
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 Общее    представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций 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, 

модели, рисунку ,простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

  Информация, ее отбор 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,  мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 

их  преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурсов компьютера. Освоение программ Word, Power, Point. 

 В приведенном ниже тематическом планировании представлена 

последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. 

Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя 

(школа). 

Электронная форма учебника 

 Электронная форма учебника (ЭФУ), созданная АО «Издательство» 

«Просвещение», представляет собой электронное издание, которое соответствует по 

структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные 

элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

 ЭФУ представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных  

 Ограничений для участников образовательного процесса. ЭФУ воспроизводится в том 

числе при подключении устройств к интерактивной доске любого производителя. 

 Для начала работы  с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер необходимо 

установить приложение «Учебник цифрового века». Скачать приложение можно из 

магазинов мобильных приложений или с сайта издательства.  

 ЭФУ включает в себя не только изложение учебного материала(текст и зрительный 

ряд), но и текстовые задания (тренажер, контроль) к каждой теме учебника, обширную 

базу мультимедиа контента. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты изменения 

размера шрифта, создания заметок и закладок. 
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 Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при 

изучении новой темы или в процессе повторения материала, при выполнении как  

самостоятельной, так и парной или групповой работы), так и во время самостоятельной 

работы дома, при подготовке к уроку, для проведения внеурочных мероприятий. 

 Подробная информация по работе с ЭФУ представлена на интернет - ресурсе www. 

prosv.ru 

  
2.2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
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присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

В соответствии со Стандартом, Концепцией и Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно- 

нравственного развития младшего школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел - «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»; 

Третьем раздел - «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» - представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел - «Содержание воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» - включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» 

 формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел - «Планируемые результаты воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

1.Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

  элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, города Нижнего Новгорода, 

с. Починки, с. Василево; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,своего села, 

района; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



153 

 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
2.Ценностные установки воспитания и социализации 
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российских школьников       
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); наука (познание, истина, научная картина мира, 

экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

            Портрет выпускника начальной школы 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
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учащихся начальной школы         
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направление 1. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Направление 3. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу  жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Направления, ценности 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Содержание 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
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межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Формы работы 
Реализация программы гражданско-патриотического направления  «Патриот»; 

 Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом, 

на плакатах, картинах; 

 в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

 сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

 посильное участие в социальных проектах, 

 проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; -установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; -бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
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признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

 и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Формы работы 
Реализация программы духовно-нравственного направления «Истоки», «Поиск» 

проведение бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, художественные выставки; 

 проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; 

проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей; 

 обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 беседы о семье, о родителях и прародителях; 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Содержание 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; -элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формы работы 

экскурсии, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

Реализация программы  общекультурного направления «Твой выбор», «Умелые руки» 

 беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы 



158 

 

в учебном труде; 

Изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных 

проектов; 

 занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное 

время; 

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Содержание 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: 

 физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

 здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой 

Формы работы 

 на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

 беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

реализация программы  спортивно-оздоровительного направления «Здоровье – это 

жизнь», «Разговор о здоровье» 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Формы работы 
изучение учебных дисциплин, бесед; 

экскурсии, прогулки по родному краю; 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

реализация программ экологического направления «Пассажиры корабля «Земля», 

«Природа родного села» 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Содержание 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

Формы работы 

 изучение учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

реализация программа общеинтеллектуального и социального направления  «Юный 

художник», «Мир вышивки», «Поиск», «У Лукоморья» 

 изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, тематических выставок; 

 разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; 

 обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседы 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования;  

 проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
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программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 участие в художественном оформлении кабинетов. 

       Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель.  

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы МБОУ Василевской НШ и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Аксиологический подход является определяющим 

для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 

культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и 

родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 

моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования. Системно-

деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно- 

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к 
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личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребѐнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, ипешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
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воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. 

д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 

реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно 

назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
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архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности .  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

 

 

 
           Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке - совесть - его нравственное самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной 

нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

           Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник « Мы первоклассники»; День здоровья, 

уроки мужества 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весѐлые старты, 

концерт к Дню учителя, месячник безопасности «За 

безопасность дорожного движения» 

Ноябрь День народного единства. Неделя здорового образа 

жизни .День матери. День рождения школы 

Декабрь День Героя Отечества, мастерская Деда мороза, 

новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль Месячник боевой славы»Виват, Росиия!» Конкурс 

патриотической песни. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй, лето». День защиты детей 
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Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы 

Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Федерального Закона от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной 

школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в 

МБ ОУ Василевской НШ  используются следующие формы работы: 

- родительское собрание, родительский всеобуч, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 
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Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому 

социальному 

знанию, 

стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность посамовоспитанию. 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в 

которой ребенок способен осознать, что его 
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школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

набирает силу 

процесс развития 

детского 

коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг 

с другом 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

(4класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

признании, 

в желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и  

неопределенность должны быть в известной 

степениограничены. Однако для запуска и 

осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны.  

 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 
 

Уровень Формы Мероприятия 

1 

уровень 

(1 класс) 

Беседы, классные часы участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, конкурсов 

,спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры, 

проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения 

в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». «Что значит- быть 

учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; 

«Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с азбукой», конкурсы рисунков 
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«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я 

спортивная семья», «Масленица», «А, ну- 

ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий 

музей». «Я -гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы, классные часы «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что 

такое - Конституция ?» цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , 

«Здорово, когда на свете есть друзья...», 

«Хочу и надо трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, 

тебя, мой край родной», «Народный 

костюм моего народа», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего села», «Моя любимая книга». 

Проведение мероприятий, 

конкурсов ,спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые 

игры, учебно-исследовательские 

конференции, проектная 

деятельность 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Вместе 

весело шагать», «Мои друзья». «История 

моей семьи в истории моей страны», «Мир 

моих увлечений». «Я -гражданин России», 

«Я и мир вокруг меня». 

3 

уровень 

(4 класс) 

Беседы классные часы участие в 

подготовке и проведение 

мероприятий, конкурсов 

спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры, учебно-

исследовательские конференции 

проектная деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям», «Мир человеческих 

чувств », «Для чего нужна религия», 

«Путешествие в храм», «Россия, Родина 

моя!», «Государственное устройство 

России», «Мир профессий», «А 

гражданином быть обязан», «Память 

сердца...», «Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, край родной», 

цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», 

«Что значит-быть полезным людям?». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 



169 

 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Друг 

познается в беде», «Этикет». «История 

моей семьи в истории моей страны», «Мир 

моих увлечений». Я -гражданин России», 

«Я и мир вокруг меня». 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Класс Задачи 
Форма 

диагностики 

1 класс Изучение я-концепции и самооценки личности Методика «Дерево» 

2 класс Выявление нравственных представлений учеников Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

1-4 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений 

класса, а также характер его отношения к школе. 

Анкета 

 А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества: 

 как гражданственность; 

 здоровье; 

 природа; 

 экологическая культура; 

 безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 

 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 серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
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ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются: 

 психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста; 

 опираться на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и реализуемая взрослым (учителем, 

психологом, родителями) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Но знание основ здорового образа жизни и их использование должно стать 

необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном 

учреждении. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни и организация работы по еѐ реализации строится на основе: 

 научной обоснованности; последовательности;  

 возрастной и социокультурной адекватности;  

 информационной безопасности;  

 практической целесообразности. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 
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в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; - сформировать навыки позитивного 

общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
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развития. 

Организация работы по формированию у учащихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы МБ ОУ Василевской НШ   с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе МБ ОУ Василевской НШ   с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 Создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении во 
время уроков и во внеурочной деятельности организованной взрослыми, основными 

требованиями к которой являются: 

 

2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, которая 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2.2. оптимизация режима дня детей, их нагрузки, организация двигательной 

активности в соответствии с потребностями детского организма, оснащение 

школьных помещений; 

2.3. создание комфортного психологического климата - учѐт не только 

психологических особенностей младшего школьника, но и физиологических 

потребностях при организации работы с ним; 

2.4. создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

2.5. своевременное выявление проблем посредством мониторинга физического и 

психического состояния школьников и оказание помощи; 

2.6. использование здоровьесберегающих технологий; 

 Организация просветительской работы: 
3.1. Просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 



174 

 

 использование ресурсов, заложенных УМК «Школа России» - курсов 

окружающего мира, физической культуры, технологии, литературного чтения и 

др. (например, на уроках математики составление и решение задач о полезных 

продуктах, о режиме дня и т.д.; на литературном чтении акцентируется внимание 

на произведения данной тематики (в круге обязательного и внеклассного 

детского чтения), поиск пословиц и поговорок, написание сочинений и т.д. на 

уроках русского языка и развития речи; на уроках музыки - разучивание песен 

соответствующей тематики; создание разного рода плакатов на уроках ИЗО и т.д. 

и т.п. - спектр возможностей широк и многообразен). 

 использование ресурсов внеурочной деятельности: создание и использование 

программы здоровьесберегающей тематики - «Разговор о здоровье», лекции, беседы, 

консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек с привлечением 

специалистов разного уровня (учѐные, медицинские работники, психологи, 

родители); 

  организация взаимодействия с инфраструктурой района, села, экскурсии, 

участие в разного рода акциях и т.д. 

  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

3.2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 
направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

4. Практическая работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации жизнедеятельности - применение 

полученных знаний на практике под контролем взрослых: 

4.1. физкультурно-оздоровительная деятельность - обязательная утренняя зарядка 

до уроков, физкультминутки на уроках, динамическая перемена (при наличии 

погодных условий - на улице), обязательные подвижные игры во время перемены 

(пол контролем взрослого), в группе продлѐнного дня (работает специалист); 

спортивные игры и соревнования, походы, пробеги; система дополнительного 

образования школы; 

4.2. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под 

руководством медиков:, витаминизированное питание (особенно в период 

эпидемий), диетический стол для детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта или аллергическими реакциями на некоторые группы продуктов питания и 

др.; 

4.3. профилактические тренинговые занятия по темам: «Самопознание», «Я и 

другие», «Питание и здоровье», «Безопасное поведение: на дороге, когда один дома, 

в лесу, во дворе и т.д.», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Культура 

потребления медицинских услуг», «Вредные привычки» и т.д. 

4.4. занятия с психологом для детей с проблемами психического развития; 

4.5. ролевые игры, праздники, КВН и др. мероприятия, на которых детям 

предоставляется возможность проявить опыт по данной тематике; 
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4.6. ведение систематической работы по формированию экологической 

культуры - усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 
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№п/п Виды 

деятельности 

Механизм 

выполнения 

Сроки Продукт Ответстве

нные 

I. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

МБ ОУ Василевской НШ 

1. Изучение правил 

СанПиН, пожарной 

безопасности, 

требований охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Организация 

работы школы в 

соответствии с 

ними 

в 

течение 

года 

Акт приѐмки Директор, 

 

2. Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

  Оборудованные 

спортивные 

залы, 

медицинский 

кабинет и 

спортплощадка, 

соответствую щ 

ие требованиям 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

 

директор 

гл. 

бухгалтер, 

  

3. Приобретение 

нового 

оборудования для 

кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадки 

  охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся 

 

4. Организация 

качественного 

горячего питания 

Составление 

графика работы 

столовой, 

меню, закладка 

продуктов. 

  

Горячие 

завтраки 

 для 

учащихся 

 

Диретор, 

ответсвенн

ая за 

питание 

5. Заявки на 

замещение 

вакантных 

должностей 

Объявления о 

приѐме на 

работу 

 0% вакансий Директор 

6. Повышение 

квалификации 

работников МБОУ 

Василевской НШ   

Приѐм и 

рассмотрение 

заявлений в 

аттестационной 

комиссии 

 100% 

аттестованных 

работников 

Директор, 

 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

МБОУ Василевской НШ 
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1. Составление расписания уроков и 

занятий дополнительного образования 

Ежегодно 

сентябрь 

декабрь 

Организованная 

работа школы в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

здоровья и 

охраны труда 

обучающихся 

 

директор 

2. 
Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД и ТБ 

2.1. Изучение 

методической и 

дидактической 

литературы по 

здоровьесбережен

ию 

 В течение 

года 

Картотека 

методики по 

здоровьесбереж 

ению. 

 

директор, 

классные 

руководите

ли 

2.2. Дни здоровья.  Ежегодно 

каждую 

четверть 

Отчет с 

фотографиями, 

оформление 

классного и 

школьного 

фотоальбома 

 

директор, 

кл. рук-ли, 

 

2.3. Реализация 

индивидуальных 

образовательных и 

медицинских 

программ для детей 

Медицинские 

осмотры, сбор 

медицинских 

справок, 

оформление 

документов на 

индивидуальное 

обучение, 

составление 

индивидуальны 

х программ 

Ежегодно 

август- 

сентябрь 

Составление 

индивидуальны 

х планов 

работы 

с детьми 

имеющие 

отклонение в 

здоровье. 

Открытие 

специальных 

медицинских 

групп. 

 

директора, 

классные 

рук-ли, 

 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Работа с обучающимися всех групп; 

доровья на урок ах физкультуры; 

секциях 

В 

течение 

года 

Мониторинг  

директор, 

классные 

рук-ли,  

 

2. Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

Составление 

методической 

копилки. 

 

директор, 

клас. рук-

ли 
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3. Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности: 

подвижные игры 

Выступления 

на 

соревнованиях 

разных уровней: 

школьные 

районные др. 

 

директор, 

классные 

руководите

ли 

4. Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в 

жизни человека и др. 

 Беседы  

директор, 

классные 

рук-ли, 

 
5. Организация наглядной агитации  Выпуск листов 

здоровья, 

плакатов, газет 
6. Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

7. Рейды: 

- «Утренняя зарядка»; 

- «Чистый класс»; 

- «Внешний вид»; 

- «Общество чистых тарелок» 

Раз в 

четверть 

 

директор, 

классные 

руководите

ли 

8. Организация 

школьной 

спартакиады 

Спортивные 

соревнования 

 , 

классные руководители 

9. Конкурсы и 

спортивные игры: 

- «Веселые 

старты»; 

- «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; 

Спортивные 

соревнования 

Ежегодно 

январь 

ноябрь 

март 

Классные руководители 

10. 
Походы, прогулки, экскурсии В 

течение 

года 

Учителя начальной школы, 

 

IV. Реализация дополнительных образовательных программ  

во внеурочной 

деятельности 1. Реализация 

программы «Азбука 

безопасности» 

Викторины, 

уроки, 

праздники и т.д. 

В течение 

года 

Методические 

разработки, 

презентации 

Учителя 

начальной 

школы 

2. Реализация 

программы 

«Разговор о 

здоровье» 

В рамках 

классных часов, 

работы ГПД 
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3. Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций 

Учителя 

начальной 

школы, 

у 

V. Просветительская работа) 

С родителями (законными представителями) 

1. Лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

профилактике 

вредных привычек 

с привлечением 

специалистов 

разного уровня 

(медицинские 

работники, 

психологи, 

родители); 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

Учителя начальной школы, 

 

2. Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

 Учителя начальной школы, 

 

3. Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

1 раз в 

месяц 

Учителя начальной школы, 

 

библиотекарь 

С  учащимися 
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 Использование тематики 

здоровьесбережения не только на 

уроках физической культуры и 

окружающего мира, но и на всех 

остальных уроках - например, на 

уроках математики составление и 

решение задач о полезных продуктах, о 

режиме дня и т.д.; на литературном 

чтении акцентируется внимание на 

произведения данной тематики (в 

круге обязательного и внеклассного 

детского чтения), поиск пословиц и 

поговорок, написание сочинений и т.д. 

на уроках русского языка и развития 

речи; на уроках музыки – разучивание 

песен соответствующей тематики; 

создание разного рода плакатов на 

уроках ИЗО и т.д. и т.п. – спектр 

возможностей широк и многообразен 

Постоянно Учителя, работающие в 

начальной школе 

С педагогами 

1. Проведение соответствующих 

лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; 

Постоянно Учителя, работающие в 

начальной школе 

2. Приобретение для педагогов, 

специалистов необходимой научно- 

методической литературы; 

Постоянно Учителя, работающие в 

начальной школе, 

 

3. 
Привлечение педагогов, медицинских 

работников, психологов к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

Постоянно Учителя, работающие в 

начальной школе, 

 

VI. Организация практической работы по формированию  

экологической культуры 

учащихся 1 
Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе 

изучения 

учебных 

курсов 

Методические 

разработки, 

презентации 

Учителя 

начальной 

школы, 

 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

ежегодно , 

учителя начальной 

школы 
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3 Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

ежегодно Презентации 

4 Участие в экологических акциях 

школы и города, проектной 

деятельности 

ежегодно Проекты «Красная 

книга родного края», 

«Земля - наш общий 

дом» и др. Презентации 

5 Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

ежегодно Фотогалерея, 

выставки 

детских работ, 

презентации 

 

Критерии эффективной реализации формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
• оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

• наличие или отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого 

уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты диагностики показателей здоровья школьников; 

• результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

 нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся включает: 

 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
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вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы используются следующие критерии: 

 результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

 реализация экологических проектов (классов, школы). 

 сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

 психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

 охват горячим питанием учащихся школы. 

 степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

 сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование). 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Планируемые результаты 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

 важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 
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 возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки. 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.); 

 Получат: 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе); 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. 

Задачи: 
1.  Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.  Определить их образовательные потребности. 

3.  Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями 

здоровья с учетом особенностей их развития. 

4.  Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их 

реализацию. 

5.  Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

6.  Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

врешении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников  образовательной 

деятельности. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеорганизации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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— консультативная работа 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; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями  образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками  образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

План реализаци коррекционной работы 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Условие 

проведения 
Предполагаемый результат 

Диагностическая работа 

1. Диагностика готовности 

детей к школьному 

обучению. 

кабинеты 

начальных классов 

Оценка психофизиологической готовности 

детей к обучению в школе (уровень 

готовности к обучению) 

2. Анкетирование родителей 

первоклассников  

кабинеты 

начальных классов 

Изучение социально-психологической 

адаптациипервоклассников к школе 

3. Групповая диагностика 

адаптации обучающихся 1-

х классов. 

кабинеты 

начальных классов 

Оценка уровня адаптации, выявление 

дезадаптированных обучающихся 

4. Групповая диагностика 

обучающихся 4 класса при 

переходе в среднее звено. 

кабинеты 

начальных классов 

Исследование уровня интеллектуального 

развития обучающихся при переходе в 5 

класс. 

5. Индивидуальная 

диагностика обучающихся 

по запросу педагогов и 

родителей. 

кабинеты 

начальных классов 
Психолого–педагогическая помощь. 

6. Индивидуальная 

диагностика неуспевающих 

обучающихся. 

кабинеты 

начальных классов 

Выявление уровня интеллектуального 

развития, причин низкой успеваемости. 

7. Профориентационная 

диагностика 

кабинеты 

начальных классов 

Исследование профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

8. Обследование 

обучающихся младших 

классов к ПМПК. 

кабинеты 

начальных классов 

Определение вида и степени выраженности 

отклонений в развитии 

9. 

Посещение уроков. 

кабинеты 

начальных 

классов, 

лингафонный 

кабинет 

Изучение коммуникативной деятельности 

учителя и обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

10. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

обучающимися 1 класса. 

кабинеты 

начальных классов 

Коррекция познавательной, эмоциональной 

и поведенческой сферы. 

11. Индивидуальные занятия с 

обучающимися «группы 

риска», опекаемыми  

кабинеты 

начальных классов 
Коррекция психологических проблем. 

12. Индивидуальная кабинеты Внесение коррекции в проблемные зоны 
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коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

начальных классов 

13. Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа 

обучающихся (ПМПК). 

кабинеты 

начальных классов 
Внесение коррекции в проблемные зоны 

Психопрофилактическая работа 

14. Групповые адаптационные 

занятия с обучающимися 1 

класса 

кабинеты 

начальных классов 

Сплочение коллектива, профилактика 

дезадаптации 

15. 
Проведение классных 

часов, бесед, диспутов. 

кабинеты 

начальных классов 

Создание ситуации сотрудничества, 

повышение психологической культуры 

обучающихся. 

16. Профилактика 

психического здоровья. 

кабинеты 

начальных классов 

формирование бережного отношения к 

своему психическому здоровью 

Консультационная работа 

17. Консультации 

обучающихся и их 

родителей по итогу 

адаптационного периода 1   

класса. 

кабинеты 

начальных классов 
Преодоление школьной дезадаптации. 

18. Психологическая 

поддержка одаренных 

обучающихся и детей с 

ограниченными 

возможностями. 

кабинеты 

начальных классов 
Психолого-педагогическая помощь. 

Информационно-методическая работа 

19. 
Оформление 

информационных стендов. 

Кабинет 

начальных 

классов, стенды 

Информационные листы 

20. Выпуск памяток для 

обучающихся, родителей и 

педагогов. 

кабинет 

начальных классов 
Памятки 

21. 
Работа с документацией. 

кабинет 

начальных классов 
Рабочие материалы, планы и отчеты 

22. Профессионально – 

аналитическая 

деятельность. 

кабинет 

начальных классов 
  

23. Плановые совещания с 

администрацией школы. 
ОУ Рабочие материалы 

 

Этапы реализации программы 
  Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительность) 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) 
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Механизм реализации программы 
   В качестве механизма реализации коррекционной работы используется социальное 

партнѐрство, которое основывается на профессиональном взаимодействии МБ ОУ 

Василевской НШ с общественными организациями: дошкольная группа МБ ОУ 

Василевской НШ, сельский ФАП, сельская администрация, ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ», органами социальной защиты, родительской общественностью. 

 

Общие формы работы участников  образовательной деятельности 

  

 

Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

 

Этапы коррекционной 

работы, субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1 .Знакомство, 

учитель 

1.Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении в 

результате изучения представленных документов на момент 

поступления ребенка в школу. 

2.Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника 

в период предшкольной подготовки. 

2.Диагностика, 

мед. работник, учитель 

1.Изучение медицинской карты ребенка; 

2.Формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с детьми, у которых прогнозируются 

проблемы в обучении. 

3. Проектирование 

индивидуальной программы, 

зам. дир. по УВР, учитель 

1.Составление программы индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 3 блоков: 

1.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 

консультирование неуспешного обучающегося у психолога. 

2. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся. 

3.Консультирование педагогического коллектива и родителей 

специалистами сопровождения. 

4.Коррекция проблем в 

обучении, 

учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 5.Анализ, 

зам. дир. по УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по итогам 

первого и второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного обучающегося. 

  

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 



 

188 

 

Зам. дир. по УВР 

  

  

Курирует работу по реализации программы;  

Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и др.;  

Осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей; 

Классный руководитель, 

учитель 

 

Является связующим звеном в группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимся;  

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися;  

Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Медицинский работник 

(при ФАПе) 

Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся;  

Организует систематический диспансерный осмотр обучающихся;  

Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;  

Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания;  

Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- оптимальный режим учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями психолог-

медико-педагогической комиссии; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ; 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; 

- оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение: 

- коррекционно-развивающие программы по индивидуальному учебному плану. 

Кадровое обеспечение: 

- учителя начальных классов; 

- учитель иностранного языка; 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебный и наглядно-дидактический материал 

Материально-технические условия: 

- беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и психического развития в 

ОУ ; 

- учебные места (кабинет начальных классов); 

- спортивный зал; 

- библиотека; 
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- столовая; 

- туалетная комната; 

- гардероб. 

Информационное обеспечение: 

- сетевой источник информации (школьный сайт, Дневник.ру) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 Успешная  адаптация детей с трудностями с ограниченными возможностями здоровья и 

их интеграция в образовательной деятельности.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

 Учебный план 

начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 

Английский язык - 68 68 68 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 

Искусство  

Музыка 33 

 

34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого:   693 782 782 816 3073 
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Часть, формируемая участниками  

образовательной деятельности 

 

- 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

 

693 

 

884 884 884 3345 

 

 

 Учебный план 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

 

 

Филология 

Русский язык  

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- - - 1 1 

 

Искусство  

Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:   21 

 

23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками  

образовательной деятельности 

 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

 

21 26 26 26 99 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
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творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
 
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

 Учебный план 1-4 классов разработан для МБ ОУ Василевской НШ  на основании:  

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

Федерации».  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции №1643 от 

29.12.2014). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 06.10.2009г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ от 6.09.2009 373 «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2010г. №373». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2010г. №373». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Василевской 

начальной школы, утверждѐн распоряжением администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области от 07.04.2014 №244-р. 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденное приказом МБ ОУ Василевской НШ 

от 29.08.2019 №209. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с IV 

класса по выбору родителей (законных представителей) изучается один из модулей. 

 Часть, формируемая участниками  образовательной деятельности отводится на 

введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в том числе этнокультурных по выбору родителей (законных 

представителей). 

 

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 

классах изучаются интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

 

На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определѐнной учебным планом. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии  с Уставом школы и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБ ОУ Василевской НШ по итогам освоения образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1-4 классов  

 (начальное общее образование) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговый 

диктант с 

грамматически

м 

заданием 

Итоговый 

диктант с 

грамматическ

и 

м заданием 

Итоговый 

диктант с 

грамматическ

и 

м заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
 

- 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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Математика  

Математика 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Творческий 

групповой 

проект 

 

 

Искусство 

Музыка Творческая 

работа 

Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Изобразитель

но е искусство 

Творческая 

работа 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

индивидуальн

ы 

й проект 

Творческий 

индивидуальн

ы 

й проект 

 

Технология 
 

Технология 

Творческая 

работа 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Дифференциро

в анный зачет: 

нормативы/тео

р етические 

основы 

Дифференциро

в анный зачет: 

нормативы/тео

ре тические 

основы 

Дифференцир

о ванный 

зачет: 

нормативы/те

о ретические 

основы 

Дифференцир

о ванный 

зачет: 

нормативы/те

ор етические 

основы 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика - Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Итоговый 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

- 
 

Итоговая 

тестовая работа 

 

Итоговая 

тестовая 

работа 

 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Инфознайка - Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

- 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Под особенностью федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее ФГОС)  является требование организации 

внеурочной деятельности обучающихся как неотъемлемой части образовательной 

деятельности в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как  ценностно-

ориентированная деятельность. 
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В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) НОО внеурочная деятельность обучающихся должна 

стать  неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

            Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

 организуемую во внеурочное время,  для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.   

              Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

·        обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·        оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·        улучшить условия для развития ребенка;  

·        учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общеинтеллектуальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования,  исследования, общественно полезные 

практики и других.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов.  

    В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности: 

·        разработка  программ внеурочной деятельности; 

·        материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

·        информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·        составление расписания внеурочной деятельности для обучающихся.  

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся 

младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи:  
·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
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·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Описание модели 
      Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,  

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

 Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников было 

организовано  анкетирование родителей для изучения запросов и образовательных 

потребностей  обучающихся начального общего образования.  

В результате анализа анкет было принято решение об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в режиме «школы полного дня».  

Модель "школы полного дня". 
Основой для модели "школы полного дня" является реализация внеурочной 

деятельности преимущественно воспитателем групп продленного дня, руководителями 

кружков, старшим вожатым. Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в течение дня, в том числе, через 

поляризацию образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной 

реализации образовательной деятельности в течение всего дня, включая питание. 

Работа школы в условиях полного дня, позволит использовать такое эффективное 

воспитательное средство, как режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и 

деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом будут 

учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

младших школьников: приѐм пищи, прогулки на свежем воздухе. Для работы в режиме 

школы полного дня составлено единое расписание, как первой, так и второй половины 

дня.  

В МБ  ОУ  Василевской НШ внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями и формами работы: При разработке модели, реализующей программы 

внеурочной деятельности,  использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 
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- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Письмо Министерства образования и науки Р Ф от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 N 

19707); 

Методические рекомендации Министерства образования Нижегородской области от 

20.09.2017 №316-01-100-3666/1700 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности» 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Василевской начальной школы»; 

-Лицензия серия 52Л01 №0001599  от 25.04.2014 года; 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
Модель подготовлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях", обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Модель составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательной  

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы модели: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

Внеурочная деятельность в рамках МБ ОУ  Василевской НШ решает следующие 

специфические задачи: 
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-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании модели учитывались запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. 

В МБ ОУ   Василевской НШ внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями  работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное 

-  социальное; 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

Класс 

Направления 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 
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        - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программой  внеурочной деятельности Духовно-

нравственного направления: «Страна радужного солнышка», автор Г.П. Сычѐва, 

программа кружка «Поиск» 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, их авторская 

демонстрация, защита проектов.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 формировать у обучающихся понимание здоровья как гармонии своего 

внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также 

гармонии взаимодействия с миром внешним – природной и социальной средой.  

 научить принимать решения и оказывать первую помощь в сложных 

критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни;  

 изменить представления школьников о своем здоровье и способах его 

сохранения и приумножения. 

         Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления: «Разговор о здоровье», автор  О.С. Гладышева, программа 

кружка «ОФП» 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр, музей  привить интерес к мировой художественной культуре и 

дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе.  

 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. 
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Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления:  

- «Эрудит», автор Г.В. Ражева 

           По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

  Общекультурное направление 

        Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры; 

 повысить воспитательную и трудовую направленность, заложить основы 

политехнических знаний и умений, основы эстетической культуры, трудовой 

деятельности, представлений о дизайне 

 обеспечить активное участие детей в доступных им формах 

художественного самодеятельного творчества (художественного туда, декоративно 

прикладного искусства); 

 научить определять и реализовывать художественные цели при создании 

замысла изделия; 

 обучить умению планировать конечный результат своей работы; 

 формировать технические навыки работы с материалами и инструментами и 

эстетические качества (художественный вкус, чувство красоты, гармонии, 

выразительности, образности, нарядности и т.д.) 

 воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, ответственности и порядочности, культуры поведения и 

бесконфликтного общения. Программа направлена на решение 

вышеперечисленных задач. Дополнительная образовательная программа повысит 

трудовую подготовленность учащихся и  научит их самостоятельно работать.  

Данное направление реализуется рядом программы  дополнительного образования 

общекультурного направления:  

- «Маленькая страна». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 Сформировать   информационную   компетенцию, т.е. научить  учащихся 

использовать все возможные источники информации  (книги, журналы, интернет, 

интервью и т.д.)  

 Познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире 

 Создать условия для развития  успешной личности, самоутверждение каждого 
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учащегося, развитие творческих способностей с учѐтом их индивидуальных 

особенностей, сохранение и поддержка индивидуальности  каждого школьника. 

 Развивать коммуникативную культуру личности, умения общаться, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения Развитие коммуникативных учебных 

действий, навыков учебного сотрудничества 

 Развивать речевые умения у учащихся , необходимые для формирования социально 

-активной личности 

 Воспитывать  у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые  для этого навыки 

 Научить создавать публицистические тексты  разных типов и жанров, адекватные 

намерению, сфере и ситуации общения, через создание публикаций развивать 

способность выражать тончайшие оттенки мыслей и чувств, чѐтко и стилистически 

точно аргументировать свою точку зрения 

 Развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально 

-активной личности определять общую цель и пути еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

мнение и поведение окружающих. (ФГОС) 

Данное направление реализуется рядом программ  дополнительного образования детей:  

- программы внеурочной деятельности  социального направления «Путь к успеху». 

           По  итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

соревнования. 

Модель  предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости 

от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

Модель МБ ОУ  Василевской НШ реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

 Занятия  группы  проводятся на базе МБ ОУ  Василевской НШ 

 в кабинетах  начальных классов; 

 спортивный зал. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели; 

           2-4 классы – 34 недель. 

           Продолжительность учебной недели: 

           1 класс – 5 дней 

           2-4 классы- 6 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

МБ ОУ   Василевской НШ» не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

нагрузка в 

неделю 

до 10 часов до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, 

и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры 

телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 

4  классов. 
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Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв 

для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

Сетка часов  плана внеурочной деятельности МБ ОУ   Василевской НШ 

Занятия по программам внеурочной деятельности реализуются учителями 

начальных классов 

 

 

№ п/п Напра

вле-

ние  

 

Название 

программы 

Количество часов 

в год 

Все-

го 

ча-

сов  

в 

год 

 Виды 

(форм

ы) 

 

Кадры, 

Реализу

-ющие 

програм

м-му 

I 

клас

с 

II 

клас

с 

III 

клас

с 

IV

кл

асс 

1  

Спор

тивно

- 

оздоро

Программы 

внеурочной 

деятельности 

О.С. Гладышева 

Разговор о 

33 34 34 34 135  

 

учителя 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 
                       

                              Классы 

Количество часов 

в неделю 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

     

Программа внеурочной 

деятельности «Разговор о 

здоровье» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

     

Программа внеурочной 

деятельности «Страна 

радужного солнышка» 

1 1 1 1 

Социальное 

направление 

Программа внеурочной 

деятельности «Путь к 

успеху» 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

направление 

     

Программа внеурочной 

деятельности «Эрудит» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

 1 1 1 1 

«Маленькая страна» 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка                    10 10 10 10 

  



 

203 

 

вител

ьное 

Здоровье 

       

 

 

 

2  

Обще

культ

урное 

 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Маленькая 

страна» 

33 34 34 34 135  

 

учителя  

 

       

 

  

3  

Духов

но-

нравс

твенн

ое 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Г.П.Сычева  

«Страна 

радушного 

солнца» 

33 34 34 34 135 Беседы,  

конкурс

ы, … 

учителя 

 

       

 

 

 

4  

Социа

льное 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Путь к успеху» 

33 34 34 34 135  

 

учителя 

  

5  

Обще

интел

лекту

ально

е 

 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Эрудит» 

33 34 34 34 135 Беседы,

экскуси

и, 

конкурс

ы,и т.д. 

учителя 

 

        

 

ИТОГО 165 170 170 170 675  

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по курсам внеурочной деятельности ФГОС НОО 

 

№ Название 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 

форма перио

д 

1. Спортивно-

оздоровительно

е 

Программы внеурочной деятельности 

О.С.Гладышева Разговор о Здоровье 

Творческий 

проект 

май 

   

  Духовно-

нравственное 

Программы внеурочной деятельности   

«Страна радушного солнышка» 

Творческий 

проект 

май 

   

3. Общекультурно

е 

Программа внеурочной деятельности 

«Маленькая страна» 

Оформление 

альбома 

май 
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4.  Общеинтеллект

уальное 

Программа внеурочной деятельности 

«Эрудит» 

Творческий 

проект 

май 

   

5.  Социальное Программа внеурочной деятельности  

«Путь к успеху» 

Творческая 

работа 

май 

   

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1.  Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций «ОФП», детские спортивные игры. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований, спортивных акций 

 Проведение бесед по охране здоровья, работа кружков «Разговор о здоровье» 

 Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток, ежедневная зарядка 

 Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях. 

2.Общекультурное направление 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. Подготовка концертов. 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Психологический час; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

 Разработка проектов к урокам. 

4.Духовно-нравственное направление: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, Василевцев; 

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Написание летописи родного края 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

5.Социальная деятельность: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

 Акция «Доброе сердце» 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 
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 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Условия реализации: 

Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекари; 

 старшие вожатые; 

 руководители кружков и секций школы. 

 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работес учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех 

участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций, воспитателя 

группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов. 
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кабинеты начальных классов располагаются на втором этаже, имеется 

столовая, в которой организовано одноразовое питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой, тренажерная уличная площадка на территории школы. Школа располагает 

кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети 

Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены ноутбуками, проекторами, 

интерактивными досками. 

Предполагаемые результаты: 
1. Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, внедрение эффективных форм 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

3. укрепление здоровья воспитанников; 

4. развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

5. возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

6. укрепление связи между семьѐй и школой. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

10)  составление плана и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.  

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
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Календарный учебный график 
I. Продолжительность  учебного года по классам 

Календарный учебный график определяет   чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной)  и  плановых  перерывов   при получении образования для отдыха 

и иных социальных  целей  (каникул)   по календарным периодам учебного года. 

Учебный год начинается 1сентября  

Учебный год заканчивается в 1 – 4  классах 30 мая  

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 
четверти 

Классы Срок начала и 
окончания четверти 

Количество учебных недель 
(дней) 

I четверть 1 кл. (пятидн.) 01.09.2020-01.11.2020 8 нед.4 дня (44дня) 

2-4 кл. 01.09.2020-01.11.2020 9 недель (54 дня) 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 09.11.2020-29.12.2020 7 нед. 2 дня (37 дней) 

2-4 кл. 09.11.2020-29.12.2020 7 нед. 2 дня (44 дня) 

III четверть 1 кл. (пятидн.) 13.01.2021-21.03.2021 9 нед. 1 день (46 дней) 

2-4 кл. 13.01.2021-21.03.2021 
9 нед. 2 дня (56 дней) 

IV четверть 1 кл. (пятидн.) 01.04.2021-30.05.2021 8 нед. (40 дней) 

2-4 кл. 01.04.2021-30.05.2021 8 нед. 1 день (49 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 33 нед. 2 дня (167 дней) 

2-4 кл. 33 нед.4 дня (202 дня) 

 

 

III.  Продолжительность  каникул в учебном году 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 02.11.2020-08.11.2020 09.11.2020 7 дней 

Зимние 30.12.2020-12.01.2021 13.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 - 31.03.2021 01.04.2021 10 дней 

Летние 31.05.2021 – 31.08.2021 01.09.2021 93 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 

1 классов в III четверти 

08.02.2021 - 14.02.2021 15.02.2021 7 дней 

 

IV Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Уставом школы и Положением о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБ ОУ Василевской НШ  по итогам освоения образовательной 

программы: во 2—4 классахв период с 25.04. по 31.05 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Кадровое обеспечение.  

 МБ ОУ Василевская НШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

сего 

педаго-
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3  2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 

 

Основой для должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников  образовательной  

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ Василевской НШ является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.. 

План- график повышения квалификации учителей 

№ 

п/п 

ФИО педагога Предмет 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Садовская Н.Ю. Начальные классы  +    
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2 Ишимцева Н.Н. Начальные классы   +   

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников, целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой МБ ОУ Василевской НШ, осуществляющей 

образовательную деятельность. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находится МБ ОУ Василевской НШ. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников МБ ОУ Василевской НШ осуществляется 

аттестационной комиссиями, формируемой уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

 

Также МБ ОУ Василевская НШ укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Для достижения результатов  основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Оценочный лист 

эффективности деятельности  работника ______________________________ 

за __________________ учебный год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление оценки, 

показатель 

Критерии оценки показателя Итого 

баллов 

I Показатели эффективности деятельности ОО 

1 Соответствие деятельности ОО 

требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб) 

2 балла – предписания надзорных 

органов, жалобы отсутствуют; 

0 баллов – предписания надзорных 

органов, жалобы имеются 

 

2 Средний балл ЕГЭ, ОГЭ по 

сдаваемым предметам 

выпускников ОО 

2 балла – средний балл ЕГЭ, ОГЭ по 

сдаваемым предметам выше среднего 

по району; 

0 баллов – средний  балл ЕГЭ, ОГЭ по 

сдаваемому предмету ниже среднего по 

району 

 

3 Доля выпускников, не сдавших 

ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 

2 балла – отсутствуют выпускники, не 

сдавшие ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 
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предметам, в общей 

численности выпускников ОО. 

предметам; 

0 баллов - не выше районного 

показателя; 

минус 2 балла - выше районного 

показателя 

4 Реализация в ОО 

дополнительных 

образовательных программ на 

бюджетной основе 

Охват выше значений районных 

показателей 

1 балл - да; 

0 баллов – нет 

 

5 Выполнение программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

1 балл - да; 

0 баллов - нет 

 

6 Профилактика правонарушений 

у обучающихся (наличие 

правонарушений обучающихся, 

зафиксированных вступившим 

в силу решением КДН об 

административном наказании 

или решением суда о 

применении мер уголовной 

ответственности) 

1 балл - нет; 

минус 1 балл - да 

 

7 Уровень оборудования 

кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2 балла – максимальный  

1 балл – необходимый   

0,5 балла – минимальный  

 

8 Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг ОО 

участниками образовательных 

отношений  

Более 80% - 1 балл; 

Менее 80% - 0 баллов 

 

    9 Предоставление 

первоочередных 

муниципальных услуг в 

электронном виде (в 

соответствии с календарным 

планом перехода на 

предоставление 

первоочередных 

муниципальных услуг, 

оказываемыми 

муниципальными 

учреждениями района) 

1 балл - да; 

0 баллов - нет 

 

  10 Соблюдение требований 

безопасности в ходе 

организации работы ОО 

2 балла - отсутствуют случаи 

травматизма 

обучающихся и сотрудников во время 

осуществления образовательной 

деятельности; (-2) балла – имеют место 

случаи травматизма 

обучающихся и сотрудников во время 

осуществления образовательной 

деятельности  

 

  11 Доля 

высококвалифицированных 

Достижение значений районных 

показателей 
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кадров в сфере образования от 

числа квалифицированных 

работников 

1 балл – да; 

минус 1 балл – нет  

II Показатели оценки эффективности деятельности работников ОО 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

 

1.1. Доля обучающихся, 

получивших «4» и «5» по 

итогам  года, от общего 

количества обучающихся по 

преподаваемому предмету 

 4 балла присваивается за выполнение 

показателя от 76% до 100% ,  

3 балла присваивается за выполнение 

показателя от 51% до 75% , 

2 балла присваивается за выполнение 

показателя от 26% до 50% , 

0 балла присваивается за выполнение 

показателя от 10% до 25%  

 

1.2 Наличие  обучающихся, 

получивших по итогам года 

отметку «2» и оставленных на 

повторное обучение 

При наличии  обучающихся, 

получивших по итогам года  отметку 

«2» и оставленных на повторное 

обучение - минус 10 баллов  

 

1.3 Доля обучающихся, 

повысивших годовую отметку 

на ВПР,  

доля обучающихся, сдавших   

ОГЭ;  

доля обучающихся, сдавших 

ЕГЭ по предмету  

ниже значений районных показателей – 

0 баллов, 

выше значений районных показателей – 

10 баллов, 

выше значений областных показателей 

– 15 баллов 

 

1.4 Наличие победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников, 

предметных олимпиад, 

входящих в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный и 

рекомендованные МО РФ и 

МОНО 

муниципального уровня – 10 балла 

регионального уровня – 20 балла 

всероссийского уровня – 30 баллов 

 

2. Учебно-методическая активность работников ОО  

2.1. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального уровня – 3 балла, 

регионального уровня – 4 балла, 

всероссийского уровня – 5 баллов  

 

2.2 Наличие призовых мест в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

муниципального уровня – 5 баллов, 

регионального уровня – 7 баллов, 

всероссийского уровня – 10 баллов 

 

2.3 Наличие печатных и Интернет-

публикаций(методических 

разработок), иллюстрирующих 

инновационный педагогический 

опыт 

муниципального уровня – 1 балл, 

регионального уровня – 3 балла, 

всероссийского уровня – 5 баллов 

 

2.5 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (в 

рамках проведения мастер-

классов, семинаров, 

конференций, круглых столов, 

стажировок, выездных занятий) 

школьного уровня – 1 балл, 

муниципального уровня – 3 балла, 

регионального уровня – 4 балла, 

всероссийского уровня – 5 баллов 
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2.6 Наличие и реализация 

сертифицированных 

(авторских) программ, 

авторских дистанционных 

курсов, УМК, разработок, 

программ по самообразованию 

да – 3 балла, 

нет – 0 баллов  

 

2.7 Участие в инновационной / 

экспериментальной 

деятельности (работа на 

экспериментальных площадках, 

участие в сетевых Интернет-

проектах совместно с 

обучающимися) 

муниципального уровня – 5 баллов, 

регионального уровня – 7 баллов, 

всероссийского уровня – 10 баллов 

 

2.8 Эффективное использование 

современных ИКТ в 

профессиональной 

деятельности (применение ЭОР, 

наличие собственного сайта, 

страницы на сайте ОО) 

да – 2 балла, 

нет – 0 баллов 

 

2.9 Повышение квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным программам 

по вопросам адресной работы с 

различными категориями  

обучающихся( одаренные дети, 

дети из соц.неблагополучных 

семей, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ (не 

менее 18 часов) 

да – 2 балла, 

нет – 0 баллов 

 

2.10 Организация (участие, 

проведение) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

3 балла присваивается за использование 

в комплексе не менее трех форм 

мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся в течение 

полугодия, 

2 балла – не менее 2 форм, 

1 балл – не менее 1 формы, 

0 баллов – мониторинг не проводился 

 

2.11 Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической 

и иной отчетности 

3 балла присваивается за исполнение 

показателя,  

минус 5 баллов за неисполнение 

 

3.  Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся  

3.1 Участие в научных 

конференциях, фестивалях, 

конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях, 

выставках творческих работ: 

3.1.1. персональное участие 

работника; 

3.1.2. с обучающимися 

Учитываются конкурсы, учредителями, 

соучредителями которых выступают 

органы исполнительной власти РФ или 

субъектов РФ и Нижегородской 

области; конкурсы, проводимые 

государственными организациями  

муниципального уровня  

в количестве от 1 до 5 – 0,5 балла 
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в количестве от 6 до 10 – 1 балл 

в количестве от 11 и выше – 1,5 балла 

регионального уровня 

в количестве от 1 до 5 – 1 балл 

в количестве от 6 до 10 – 1,5 балла 

в количестве от 11 и выше – 2 балла 

всероссийского уровня  

в количестве от 1 до 5 – 2 балла 

в количестве от 6 до 10 – 2,5 балла 

в количестве от 11 и выше – 3 балла 

3.2 Наличие победителей и 

призеров в научных 

конференциях, фестивалях, 

конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях, 

выставках творческих работ 

3.1.1. персональное участие 

работника; 

3.1.2. с обучающимися 

Учитываются конкурсы, учредителями, 

соучредителями которых выступают 

органы исполнительной власти РФ или 

субъектов РФ и Нижегородской 

области; конкурсы, проводимые 

государственными организациями  

муниципального уровня  

в количестве от 1 до 5 – 2 балла 

в количестве от 6 до 10 – 3,5 балла 

в количестве от 11 и выше – 5 баллов 

регионального уровня 

в количестве от 1 до 5 – 5 баллов 

в количестве от 6 до 10 – 6 баллов 

в количестве от 11 и выше – 7 баллов 

всероссийского уровня  

в количестве от 1 до 5 – 7 баллов 

в количестве от 6 до 10 – 7,5 баллов 

в количестве от 11 и выше – 8 баллов 

 

3.3 Охват и посещение 

обучающимися спортивных 

секций, кружков, клубов в 

организации 

 

3 балла присваивается за выполнение 

показателя в полном объеме (100%),  

2 балла присваивается за выполнение 

показателя в достаточном объеме (75%),  

1 балл присваивается за выполнение 

половины объема работы (50%). 

 

3.4 Участие в реализации ВФСК 

ГТО 

3.4.1. персональное участие 

работника; 

3.4.2. с обучающимися 

Золотой знак отличия – 3 балла, 

Серебряный знак отличия – 2 балла, 

Бронзовый знак отличия – 1 балл 

 

 

4.  Организация работы с родителями  

4.1 Проведение совместных 

мероприятий, направленных на 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

да – 2 балла, 

нет – 0 баллов 

 

4.2 Количество проведенных 

мероприятий для обучающихся 

и их родителей 

5 баллов присваивается за проведение 

работником не менее чем  двух 

мероприятий школьного уровня за 

полугодие. 

10 баллов – за проведение  трех и более 

мероприятий школьного уровня. 

15 баллов – за проведение мероприятия 

муниципального уровня 
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20 баллов – за проведение мероприятия 

регионального уровня 

4.3 Участие родителей в 

мероприятиях, проводимых в 

организации и их участие в 

коллегиальных органах 

управления 

да – 2 балла, 

нет – 0 баллов 

 

4.4 Наличие проведенных с детьми 

из социально неблагополучных 

семей мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциальных проявлений в 

детско-подростковой среде 

(посещение семей, 

консультирование, проведение 

индивидуальных бесед с детьми 

и их родителями) 

да – 3 балла, 

нет – 0 баллов 

 

4.5 Работа с обучающимися, 

систематически 

пропускающими по 

неуважительным причинам 

занятия  

да – 1 балл, 

нет – 0 баллов 

 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета и пр.) 

 

5.1. Размещение на сайте 

учреждения методических и 

иных документов, 

разработанных работником для 

обеспечения образовательной 

деятельности 

2 балла присваивается за обновление 

методических и иных документов, 

размещенных на сайте учреждения, не 

реже одного раза в полугодие. 

 

5.2 Создание учебного кабинета 

как творческой лаборатории для 

организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

обучающихся (наличие 

дидактического, раздаточного 

материала, ученические 

проекты, индивидуальные 

учебные задания, паспорт 

кабинета и др.) и наличие 

призовых мест 

 На конкурсной основе  

победитель -2 балла, 

призер – 1 балл, 

участие -0 баллов  

 

5.3 Участие в работе по 

эстетическому оформлению и 

благоустройству помещений и 

территории учреждения 

Помещений и территории учреждения - 

2 балла, 

Или помещения, или территории – 1 

балл, 

Ни помещения, ни территории – 0 

баллов 

 

Итого  

Подпись  

Показатели и индикаторы разработаны МБ ОУ Василевской НШ на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
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спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательной деятельности и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБ ОУ Василевской НШ к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному  уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на этапе начального общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа,   просвещение, коррекционная  работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности  здоровья  и  безопасного образа  

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

 

3.3.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МБ ОУ Василевской НШ осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 



 

218 

 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: межбюджетные отношения (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

МБ ОУ Василевская НШ  самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию данной 

категории обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

начальной заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.  Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего начальной заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположена МБ ОУ ВасилевскаяШ. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 
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фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы (пункт 10 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется МБ 

ОУ Василевской НШ самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Нормативные 

затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

iгу = N iочр × ki , где 

iгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N iочр= N гу+ Nон , где 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение начальной стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат, надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам рганизаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где: 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3  – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). нормативным 

затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую к нормативным затратам, 
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непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр  , где Nотпп – нормативные затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимаютнепосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги; 

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. Нормативные затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты пооплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные   затраты   на   потребление   электрической   энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
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нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБ ОУ Василевской НШ  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого МБ ОУ Василевская НШ  разработаны и закреплены локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

Программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

 

Оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

в наличии 

1.2.1. УМК по предметам в наличии 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предметам 

в наличии 

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование в наличии 

1.2.5. Оборудование 

(мебель) в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты в наличии 
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 2.2. Документация ОУ  

 2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов 

в наличии 

 2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средств 

в наличии 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

письмо Минобранауки  РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  МБ ОУ Василевской НШ, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты; информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый зал; спортивные комплексы, залы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

кабинетов начальных классов в соответствии с требованием ФГОС 

Мебель, имущество кабинетов МБ ОУ Василевской НШ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 Учительский стол 2 
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2 Учительский стул 2 

3 Парты двуместные 18 

4 Стулья ученические 36 

5 Тумба  5 

6 Шкаф полуоткрытый с антресолями 2 

7 Шкаф закрытый с антресолями 4 

8 Шкаф закрытый со стеклом 3 

9 Доска маркерная магнитная 2 

10 Стенды информационные сменные 15 

11 Стенды информационные 7 

12 Жалюзи 6 

13 Подставка под цветы 1 

Перечень технических средств обучения и технического оборудования учебных  

кабинетов начальных классов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Количест

во 

 

1 Ноутбук 3 

2 Мультимедийный проектор 2 

3 Интерактивная доска 2 

4 Слайд-проектор 1 

5 Принтер лазерный копир, сканер 3 

6 Цифровой фотоаппарат  1 

7 Документ-камера 2 

Перечень иллюстративно-наглядного материала 

1.Таблицы 

Русский язык 

Класс Название 

1 Правописание предлогов 

1 Гласные звуки и буквы 

1 Согласные звуки 

1 Правописание согласных в корне 

1 Правописание безударных гласных в корне 

1 Члены предложения 

1 Гласные после шипящих 

1 Сочетания букв 

1 Правописание слова 

1 Парные согласные звуки в конце слова 

2 Части речи 

2 Разделительный ь 

2 Однокоренные слова и формы слова 

2 Разбор слова по составу 

2 Правописание приставок 

2 Безударные гласные в корне слова 

2 Парные согласные в середине слова 

2 Связь слов в предложении 

3 Мягкий знак после шипящих 

3 Правописание непроизносимых согласных в корне 

3 Род и число имен существительных 
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3 Род имен прилагательных 

3 Число имен прилагательных 

3 Правописание окончаний имен прилагательных 

3 Правописание НЕ с глаголами 

3 Части речи 

3 Разделительный Ъ 

3 Второстепенные и главные члены предложения 

4 Три склонения имен существительных 

4 Падежи 

4 Окончания имен существительных 

4 Как определить спряжение глагола 

4 Местоимение, склонение личных местоимений 3-го лица 

4 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами 

4 Склонение личных местоимений 3-го лица с предлогами 

4 Ь после шипящих 

4 Однородные члены предложения 

4 Окончания глаголов 

2 Разбор слова по составу 

4 Падежи 

4 Изменение глаголов в настоящем времени и будущем времени по лицам и числам 

4 Мягкий знак после шипящих на конце существительных 

4 Правописание безударных гласных в корне слова 

4 Типы склонений имени существительного 

4 Разбор имени существительного 

4 Фонетический разбор слов 

3 Окончание прилагательных в единственном и множественном числах 

3 Род имѐн существительных 

1 Русский алфавит (2шт.) 

1 Русский алфавит с названиями букв (2 шт.) 

1 Русский алфавит в картинках (2 шт.) 

1 Русский алфавит (печатные и рукописные буквы) 

1 Русский алфавит (рукописные буквы) (2 шт.) 

1-4 Словарные слова (64 слова) 

 Мелованные таблицы 

2 Члены предложения 

3 Фонетический разбор слова. Парные звонкие и глухие согласные 

1 Безударные гласные в корне слова 

1 Переноси правильно 

4 Морфологический разбор глагола + пример разбора 

4 Морфологический разбор прилагательного + пример разбора 

4 Морфологический разбор существительного + пример разбора 

3 Правописание мягкого знака 

4 Спряжение глаголов настоящего времени 

4 Изменение глагола по лицам и числам 

4 Спряжение глаголов 

4 Местоимение 

4 Склонение имени прилагательного во множественном числе 

4 Склонение имени существительного 

4 Окончание имен существительных 

4 Падежи и падежные окончания имѐн существительных 
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4 Третье склонение имени существительного 

4 Второе склонение имени существительного 

4 Первое склонение имени существительного 

4 Три склонения имен существительных 

4 Падежи 

4 Однородные члены предложения 

2 Части речи 

4 Разбор предложения 

3 Правила корня 

4 Неопределѐнная форма глагола 

4 Время глагола 

4 Правописание НЕ с глаголом 

3 Род имѐн прилагательных 

2 Число имѐн прилагательных 

3 Безударные окончания имѐн прилагательных  

3 Разбор предложения по членам 

3 Порядок разбора состава слова 

2 Однокоренные слова  форма слова 

3 Состав слова 

3 Непроизносимые согласные 

3 Непроизносимая   согласная  Т  

1 Правописание ЖИ ШИ ЧА ЩА ЧУ ЩУ 

2 Правописание приставок.  Правописание предлогов 

3 Суффиксы 

2 Правописание ЧК ЧН НЧ НЩ РЩ 

3 Разделительный Ъ знак после приставок 

2 Род имен существительных 

2 Число имен существительных 

3 Мягкий знак у существительных после шипящих 

2 Виды предложений (по интонации) 

3 Части речи 
 

Литературное чтение 

Класс Название 

2 О тебе, моя родина 

2 Фольклор народов России 

2 Малые жанры фольклора 

2 Фольклор народов мира 

2 Народные сказки 

2 Русские народные волшебные сказки 

2 Сказки народов России 

2 Литературные сказки 

2 Сказки писателей России 

2 Сказки зарубежных писателей 

2 Стихи о родной природе 

2 О детях и для детей 

2 О наших друзьях животных 

2 О родине и родной природе 

2 Волшебный мир сказок 

2 По страницам любимых книг 
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3 На острове Буяне 

3 Какие бывают загадки 

3 Пословицы 

3 Сказки народные и литературные 

3 Иван Андреевич Крылов 

3 Александр Сергеевич Пушкин 

3 Иван Сергеевич Тургенев 

3 Стихи русских поэтов  о родной природе 

3 Лев Николаевич Толстой 

3 Стихи о Родине 

3 Читаем о братьях наших меньших 

3 Читаем о детях и для детей 

3 Зарубежные сказочники 

3 Книги о животных 

3 Писатели – детям 

3 По страницам любимых книг 
 

Математика 

Класс Название 

1 Состав числа 

1 Точка. Луч. Линия. 

1 Равенства 

1 Неравенства 

1 Многоугольники 

1 Компоненты сложения 

1 Решение задач 

1 Компоненты вычитания 

1 Что такое задача? 

1 Решение задач 

1 Образование и название чисел второго десятка 

1-2 Сложение чисел до 100 

1-2 Вычитание чисел до 100 

2 Приемы устных вычислений 

2 Сложение с переходом через десяток 

2 Вычитание с переходом через десяток 

2 Прямые и обратные задачи 

2 Углы 

2 Умножение 

2 Компоненты умножения 

2 Компоненты деления 

2 Цена. Количество. Стоимость. 

2 Порядок действий в выражениях без скобок 

2 Порядок действий в выражениях со скобками 

2 Порядок действий 

4 Таблица умножения 

4 Таблица Пифагора 

4 Таблица классов и разрядов 

4 Таблица зависимости между величинами 

4 Таблица «Свойства суммы, разности, произведения, частного» 

4 Таблица мер длины 
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4 Таблица мер веса 

4 Таблица измерения площадей 

4 Таблица мер веса 

4 Таблица измерения площадей 

4 Таблица метрических мер 

1 Числа от 1 до 10,от 11 до20, от 10 до100 

1 Название компонентов при сложении и вычитании 

4 Скорость, время, расстояние: а) Таблица для решения задач 

                                                   б) Формулы 

1 Свойства арифметических действий. Сложение и вычитание 

2 Свойства арифметических действий. Умножение 

2-4 Таблица умножения 

1 Прямая. Луч. Отрезок 

4 Таблица классов и разрядов 

3 Приѐм внетабличного деления двузначного числа на однозначное 

3 Приѐмы внетабличного умножения 

3 Деление с остатком 

2 Умножение и деление единицы и нуля 

3 Решение задач ( на умножение и деление , деление на двузначное число) 

2 Название компонентов при умножении, делении, сложении, вычитании 

2 Увеличение в …., уменьшение    в….. 

2 Увеличении  на…., уменьшение  на… 

3 Меры площади 

1 Мера длины 

1 Мера массы 

2 Единицы времени 

4 Состав многозначного числа (923 125 367) 

3 Деление числа на произведение 

4 Дроби, доли 

4 Нахождение доли числа 

4 Нахождение числа по доли 

2 Периметр 

2 Порядок действий 

3 Умножение суммы на число 

3 Деление суммы на число 

3 Деление на равные части 

3 Деление по содержанию 

3 Умножение и деление  1, 0 

3 Перестановка множителей 

1 Перестановка слагаемых 

2 Решение уравнения 

2 Сложение и вычитания 0 

1 Сравнение чисел 

2 Решение задач (  что такое задача , индивидуальные карточки ) 

2 Устные приѐмы сложения и вычитания (-образование, название чисел второго 

десятка: 

-сложение чисел до 100 

-вычитание чисел до 100 

-приѐмы устных вычислений 21-14, 26+ 17… 
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2 Порядок действий: -порядок в выражениях  

                                 - порядок в выражениях со скобками 

                                 - порядок в выражениях без скобок 

                                 - индивидуальные карточки на порядок действий 

1-4 Серия двусторонних таблиц «Математика вокруг нас» : 

 Римские цифры.                                                          Геометрические узоры. 

Симметрия.  

 Старинные русские меры массы и вместимости.  Математика и мир вокруг 

[1]. 

 Математика и мир вокруг [2].                               Старинные  русские меры 

длины. 

 Поиск треугольников в заданной фигуре.            Плоские и объѐмные 

фигуры. 

 Куб, прямоугольник, параллелепипед.                 Геометрия и мир вокруг. 

1-4 Серия двусторонних таблиц «Знакомство с геометрией»: 

 Точка. Линия.                                                    Виды углов. 

 Учимся чертить отрезок.                                  Многоугольники. 

 Прямоугольник. Квадрат. Свойство сторон.      Круг. Окружность. Радиус 

окружности. 
 

                                                Таблицы по  информатике 

Класс Название 

2-3 Виды информации по способу восприятия человеком 

2-4 Виды информации по способу представления 

3-4 Виды информации по форме организации 

2-4 Действия с информацией: представление 

2-4 Действия с информацией: хранение 

2-4 Действия с информацией: преобразование 

2-4 Схема передачи информации 

3-4 Схема обмена информацией 

3-4 Понятие объекта 

3-4 Понятие модели 

3-4 Схема управления 

2-4 Компьютер 

 
Окружающий мир 

Класс Название 

 Символы и понятия: 

1 Алфавит 

1 Числа 

1 Форма 

1 Время 

1 Контрасты 

1 Пирамида здоровья 

1 Дорожные знаки 

1 Цвета 

 Знакомство с окружающим миром: 

1-4 Животные 

1-4 Птицы 

1-4 Овощи и фрукты 
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1-4 Цветы 

1-4 Обитатели морей 

1-4 Грибы 

1-4 Ягоды 

1-4 Деревья 

1-4 Знаки дорожного движения (8 табл.) 

2 Дикие и домашние животные 

3 Разнообразие животных 

4 Распространение жизни на земле 

4 Экосистемная организации жизни на земле 

1 Строение растений 

2 Культурные и дикорастущие растения 

3 Пищевые связи в экосистеме 

4 Смешанный лес 

1 Строение тела человека 

4 Пустыня 

4 Степь 

4 Черноморское побережье 

4 Ледяная зона 

4 Тундра 

3 Круговорот воды в природе 

4 Строение солнечной системы 

1 Природа (живая и неживая, живые существа, сделанные руками человека) 

2 Виды земной поверхности ( равнина, горы, холм) 

1-4 Правила поведения на дорогах 

2 Водоѐмы 

1-4 Время 

1-4 Наглядное пособие (46 табл.) 

1-4 Сигналы светофора (2 табл) 

 Таблицы по ОБЖ: 

1-4 Куда и как обращаться за помощью 

1-4 Незнакомый человек 

1-4 Правила перехода проезжей части 

1-4 Правила поведения в природных условиях 

1-4 Правила поведения при пожаре 

1-4 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва 

1-4 Личная гигиена школьника 

1-4 Правила поведения на водоемах летом 

1-4 Правила поведения на водоемах зимой 

 Летние и осенние изменения в природе: 

1-4 Живая и неживая природа 

1-4 Виды термометров 

1-4 Изменение температуры воздуха 

1-4 Части растения 

1-4 Плоды и семена 

1-4 Травянистые растения 

1-4 Ярусы леса 

1-4 Хвойные и лиственные растения 

1-4 Грибы 

1-4 Дикие и домашние животные 
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1-4 Питание диких и домашних животных 

1-4 Насекомые 

1-4 Перелетные и зимующие птицы 
 

Таблицы по  ОБЖ 

Класс Название 

1-4 Куда и как обращаться за помощью 

1-4 Незнакомый человек 

1-4 Правила перехода проезжей части 

1-4 Правила поведения в природных условиях 

1-4 Правила поведения при пожаре 

1-4 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва 

1-4 Личная гигиена школьника 

1-4 Правила поведения на водоемах летом 

1-4 Правила поведения на водоемах зимой 

11-4 Правила поведения на дорогах 

Безопасное поведение школьников 

1-4 Дорожные знаки и дорожная разметка 

1-4 Безопасность в доме и квартире 

1-4 Как уберечься от травм в быту 

1-4 Что делать, если захватили в заложники 

1-4 Первая медицинская помощь при ушибах и небольших травмах 

Изобразительное искусство 
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Класс Название 

 Основы декоративно-прикладного искусства: 

1-4 Стилизация 

1-4 Композиция орнамента 

1-4 Дымковские игрушки 

1-4 Гжель 

1-4 Хохломская роспись 

1-4 Деревянные игрушки 

1-4 Павлово-Посадские платки 

1-4 Вологодское кружево 

1-4 Аппликация 

1-4 Коллаж 

1-4 Витраж 

1-4 Мозаика 

1-4 Плакаты «Введение в цветоведение» 

  Цвета и гуашь 

  Палитра 

  Ахроматические цвета 

 Основные и смешанные цвета 

 Тѐплые цвета 

  Холодные цвета 

  Разбелы 

  Затемнения 

  Потускнения 

  Светотени 

  Цвет в перспективе 

  Контрастные цвета 

  Нюансовые цвета 

  Колорит (зима, весна, лето, осень)  

  Символика цвета 

  Цвет 

  Методические рекомендации «Введение в цветоведение» 

1-4 РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН 

1. И.И. Шишкин. Первый снег 

2. В.М. Васнецов. Богатыри 

3. К.П. Брюллов.  Всадница 

4. А.А. Иванов. Явление Христа народу (Явление Миссии) 

5. А.И. Куинджи. Берѐзовая роща 

6. В. Г. Перов. Охотники на привале 

7. И.И. Шишкин. Рожь 

8. И.Ф. Хруцкий. Цветы и плоды 

9. И.К. Айвазовский. Спасающиеся от кораблекрушения 

10. И.И. Левитан. Золотая осень 

11. А.К. Саврасов. Грачи прилетели 

12. Г.А. Федолтов. Сватовство майора 

13. И.И Шишкин. Утро в сосновом лесу 

14. В. М. Васнецов. Иван-царевич на сером волке 

15. Н.К. Рерих. Ярослав Мудрый 

16. И.И Шишкин. На севере диком 

17. И.И Шишкин. Ручей в лесу (на косогоре) 

18. М.В. Врубель. Демон (Сидящий) 

19. В.М. Васнецов. Алѐнушка  

1 10 репродукций с описанием 

2 10 репродукций с описанием 

3 10 репродукций с описанием 

4 10 репродукций с описанием 
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Музыка 

Класс Название 

1-4 Нотный стан-нотоносец 

1-4 Фортепиано. Звуки низкие, средние, высокие. 

1-4 Динамика. Диапазон 

1-4 Темп 

1-4 Длительность звука. Пауза 

1-4 Доли. Такт. Размер 

1-4 Музыкальные жанры 

1-4 Музыкальные формы 

1-4 Музыкальные инструменты симфонического оркестра 

1-4 Народные музыкальные инструменты 
 

Технология 

Класс Номер Название 
1-4 1 Обработка ткани (12 табл.): 
1-4 1.1 Швейные инструменты и приспособления 
1-4 1.2 Отмеривание и вдевание нитки в иголку 
1-4 1.3 Закрепление нитки на ткани 
1-4 1.4 Лекало. Изготовление изделия 
1-4 1.5 Выкройка. Изготовление изделия 
1-4 1.6 Строчка прямого стежка и ее варианты 
1-4 1.7 Строчка косого стежка и ее варианты 
1-4 1.8 Строчка петельного стежка и ее варианты 
1-4 1.9 Строчка петлеобразного и крестообразного стежков 
1-4 1.10 Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания) 
1-4 1.11 Пришивание пуговиц ( 1 ) 
1-4 1.12 Пришивание пуговиц ( 2 ) 
1-4 2 Обработка бумаги и картона -2 (8 табл.): 
1-4 2.1 Ножницы – режущий инструмент 
1-4 2.2 Приемы резания ножницами 
1-4 2.3 Деление листа бумаги на части 
1-4 2.4 Рицовка. Биговка 
1-4 2.5 Формообразование бумажных деталей 
1-4 2.6 Приемы наклеивания бумажных деталей 
1-4 2.7 Деление круга на части 
1-4 2.8 Технология изготовления изделия 
1-4 3 Организация рабочего места (6 табл) 
1-4 3.1 Организация рабочего места при работе с пластилином 
1-4 3.2 Организация рабочего места при работе с бумагой и картоном 
1-4 3.3 Организация рабочего места при работе с природным материалом 
1-4 3.4 Организация рабочего места при работе с текстилем 
1-4 3.5 Организация рабочего места при работе с набором деталей «Конструктор» 
1-4 3.6 Организация рабочего места при работе с пластилином и пенопластом 
1-4 4 Обработка  природного материала и пластика. Проекты (6 табл.) 
1-4 4.1 Соединение деталей из природного материала 
1-4 4.2 Приемы работы с деталями набора «Конструктор» 
1-4 4.3 Приемы обработки пластика 
1-4 4.4 Технологический проект 
1-4 4.5 Информационный проект 
1-4 4.6 Анализ образца изделия 
1-4 5 Обработка бумаги и картона -1 (8 табл.):  
1-4 5.1 Разметка деталей 
1-4 5.2 Разметка деталей копированием 



 

235 

 

1-4 5.3 Разметка деталей по линейке 
1-4 5.4 Разметка деталей по угольнику 
1-4 5.5 Линии чертежа 
1-4 5.6 Чертеж. Эскиз. Рисунок 
1-4 5.7 Разметка деталей с помощью циркуля 
1-4 5.8 Разметка объемных деталей. Развертка 

2. Портреты 

Портреты детских писателей (для 1-4 классов) 

Бажов П.П. Заходер Б.В. Пришвин М.М. 

Барто А.Л. Ишимова А.И. Сладков Н.И. 

Берестов В.Д. Кассиль Л.А. Сотник Ю.В. 

Бианки В.В. Катаев В.П. Токмакова И.П. 

Благинина Е.А. Лагин Л.И. Успенский Э.Н. 

Гайдар А.П. Лиханов А.А. Хармс Д.И. 

Голявкин В.В. Маршак С.Я. Чарская Л.А. 

Драгунский В.Ю. Михалков С.В. Чарушин Е.И. 

 Ершов П.П. Носов Н.Н. Чуковский К.И. 

Житков Б.С. Остер Г.Б. Шварц Е.Л. 
 

Портреты композиторов(для 1-4 классов) 

Алябьев Александр Александрович Бортнянский Дмитрий Степанович 

Антонин Дворжак Вагнер Рихард 

Балакирев Милий Алексеевич Вивальди Антонио 

Бела Барток Глазунов Александр Константинович 

Берджих Сметана ГлинкаМихаил Иванович 

Бородин Александр Порфирьевич Глюк Кристоф Виллибальд 

Гурилев Александр Лвович Мендельсон Якоб Людвиг Феликс 

Даргомыжский Александр Сергеевич Мусоргский Модест Петрович 

Джакомо Пуччини Рахманинов Сергей Васильевич 

Доницетти Гаэтано Римский-Корсаков Николай Андреевич 

Жак Оффенбах РихардЩтраус 

Жорж Бизе  Россини Джоакино 

Имре Кальман Рубинштейн Антон Григорьевич 

Иоганнес Брамс Скрябин Александр Николаевич 

Камиль Сен-Санс Стравинский Игорь Федорович 

Кюи Цезарь Антонович Танеев Сергей Иванович 

Лео Делиб Чайковский Петр Ильич 

Лядов Анатолий Константинович  

 

 Демонстрационные пособия и учебное оборудование 

Русский язык 

Класс Название 

1-2 Лента букв 

1-2 Касса букв классная ( 2 шт) 

1-2 Азбука подвижная ( 2 шт) 

1-4 Опорная схема «Звуко-буквенного анализа  слова» 

1-4 Опорная схема «Состав слова» 

1-4 Опорная схема «Части речи» 

1-4 Карточки со словарными словами 

1-4 Сигнальные карточки 

1-4 Карточки «Звуко-буквенный анализа слов» 
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2-4 Карточки «Разбор слова по составу» 

2-4 Карточки «Разбор слова по частям речи» 

1-4 Раздаточные карточки «Русский алфавит» 

1-4 Касса-веер гласных (6 шт) 

1-4 Касса-веер согласных (6 шт) 

1-4 Веера гласных букв 

1-4 Веера парных согласных 

1-4 Веера звонких и глухих согласных 

 Тренажеры 

1-2 Тренажер 1-2 классы. Словарные слова 

1-2 Тренажер 1-2 классы. Гласные после шипящих 

2 Тренажер 2 класс. Безударные гласные в корне слова 

2-3 Тренажер 2-3 классы. Двойные согласные 

3 Тренажер 3 класс. Безударные гласные в корне слова 

3-4 Тренажер 3-4  классы. Звонкие и глухие согласные в корне слова 

3-4 Тренажер 3-4  классы. Непроизносимые согласные 

3-4 Тренажер 3-4  классы. Правописание приставок 

3-4 Тренажер 3-4  классы. Окончания прилагательных 

4 Тренажер 4  класс. Словарные слова 

4 Тренажер 4  класс. Безударные гласные в корне слова 

4 Тренажер 4  класс. Склонение существительных 

Литературное чтение 

Класс Название 

1-4 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы «Литературное 

чтение» 1-4 класс 
 

Математика 

Класс Название 

1 Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и  2 десятка» 

1 Часовой циферблат (5 шт) 

1-4 Часы песочные 3 мин 

1-4 Часы песочные 20 мин 

1 Магические кружочки 

1 Набор цифр от 1 до10 

1 Счетная лесенка 

4 Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

1-4 Набор деревянных геометрических тел 

1-4 Комплект инструментов классных 

1-4  Набор геометрических тел демонстрационный 

1 Домино 

1 «Линейка» для счѐта 

1 Абак 

1 Абак с картинками 

1-4 Набор «Части целого. Простые дроби» 

1-4 Математический планшет 

2-4  Дроби 

1-4 Набор геометрических тел демонстрационный пластиковый (5 штук 

1-4 Геометрические тела (набор, лиственница) (5 штук) 

1-4 Весы учебные с гирями до 200 г 

2-4 Песочные часы (на 20 минут) 
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1-2 Веер цифр 

1-4 Метровая линейка с делениями на дм и см 

1-4 Методические рекомендации «Таблицы для нач. школы. Математика вокруг нас» 

1-4 Методические рекомендации «Таблицы для нач. школы. Знакомство с геометрией» 

1-2 Планка для хранения счѐтных бус (7 шт.) 

1-2 Бусы для счѐта (4 шт.) 

2-4 Транспортир 

2-4 Циркуль 

1-2 Перекидное табло для устного счѐта 

1-4 Набор денежных знаков (раздаточный) 

1-4 Сантиметр 

1-2 Модель - аппликация «Числовая прямая» 

2-4 Модель - аппликация «Множества» 

2-4 Модель «Единицы объѐма» 

3-4 Настольный калькулятор (10 штук) 

1-2 Счеты (4 штуки) 

2-4 Циркуль (10 штук) 

2-4 Рулетка (20 м) 

2-4 Рулетка (50 м) 

1-2 Суперпапка. Математика от 1 до 20 (комплект наглядных пособий) 

1 1 класс (4 комплекта) 

 Тренажеры 

1 Сложение и вычитание до 10. 1 класс 

2 Сложение до 100 с переходом через десяток. 2 класс 

2 Вычитание до 100 с переходом через десяток. 2 класс 

2 Сложение и вычитание до 20 с переходом через десяток. 2 класс 

3 Табличное умножение и деление на 1, 2, 3, 4, 5. 3 класс 

3 Табличное умножение и деление на 6, 7, 8, 9, 10. 3 класс 

3 Внетабличное умножение до 100. 3 класс 

3 Внетабличное деление  до 100. 3 класс 

4 Перевод единиц длины. 4 класс 

4 Перевод единиц площади. 4 класс 

4 Перевод единиц времени. 4 класс 

4 Перевод единиц массы. 4 класс 

4 Доли и дроби. 4 класс 
 

Окружающий мир 

Класс Название 

1-4 Альбом «Детям о правилах пожарной безопасности» (10 л., ф А-3) 

2-4 Лупа (5 шт.) 

3-4 Компас школьный (5 шт) 

4 Микроскоп школьный  

4 Набор микропрепаратов для начальной школы 

4 Весы электронные 

2-4 Глобус физический  

2-4 Глобус физический 320 мм (5 шт) 

3-4 Глобус политический 320 мм (5 шт) 

3-4 Торс человека разборный (42 см) 

3-4 Набор «Механика Галилео» (60 экспериментов) 2 шт. 

2-4 Набор «Свет и цвет» (100 экспериментов) 2 шт. 
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4 Набор «Юный физик» (120 экспериментов) 2 шт. 

2-4 Набор «Звездный мир»  (80 экспериментов) 2 шт. 

3-4 Барометр-анероид 

3-4 Цифровой датчик освещенности (0-600лк, 0-6000 лк) 

3-4 Цифровой датчик влажности (10-100%) 

3-4 Цифровой датчик силы (тензометр) 

2-4 Термометр с фиксацией максимального и минимального значений  

2-4 Часы песочные 

2-4 Коллекция полезных ископаемых 32 

1-4 Коллекция «Семена и плоды» 

4 Коллекция полезных ископаемых - пластмассы (2 шт) 

4 Коллекция полезных ископаемых  - шкала твѐрдости 

3-4 Коллекция полезных ископаемых - топливо                                                                 

2-4 Гербарий лекарственных растений 

1-4 Гербарий культурных растений  

1-4 Гербарий для начальной школы 

2-4 Теллурий Солнце-Луна-Земля 

3-4 Карта природных зон 

3-4 Карта полушарий 

3-4 Природные зоны  России 

4 Политическая карта мира 

1-4 Набор предметных картинок «Оружие, военная техника, инструменты» 

1-4 Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи.  Посуда» 

1-4 Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» 

1-4 Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 

1-4 Модель-аппликация «Здоровье человека» 

1-4 Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» (2 шт.) 

1-4 Набор карточек раздаточных «Домашние животные»  

1-4 Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные и несъедобные» 

4 Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ 

4 Набор химической посуды и принадлежностей для  лабораторных работ 

4 Штатив лабораторный 

4 Модель. Строение земли (разборная) 

4 Скелет человека на подставке 

4 Плитка электрическая 

1-4 Предметно-наглядный комплекс «Береги здоровье смолоду» 

1-4 Предметно-наглядный комплекс «Страна здоровья» 

1-4 Секундомер 

1-4 Фильтры (5 шт) 

1-4 Физическая карта России 

1-4 Регистратор уровня шума «Светофор» 
 

Технология 

Класс Название 

1-4 Коллекция «Бумага и картон (демонстрационная) 

1-4 Коллекция «Лен» (нач. школа) 

1-4 Коллекция «Хлопок»  (нач. школа) 

1-4 Коллекция «Шерсть» (нач. школа) 

1-4 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, и фурнитуры 
 

Раздаточные инструменты для уроков технологии 
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1 Ножницы (14 шт) 

2 Доски для лепки (9 шт) 
 

 

 

Конструкторы 

Класс Название 

1-4 Конструктор нового поколения для объѐмного моделирования (5 штук) 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда № 3 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда № 1 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда «Супер-мастер» № 3 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда «Супер-мастер» № 2 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда «Супер-мастер» № 1 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда № 8 

1-4 Конструктор металлический для уроков труда № 5 
 

Изобразительное искусство 

Класс Название 

1-4 Набор муляжей для рисования (кукурузный початок, банан, два яблока, морковь, 

персик, киви, чеснок, перец, огурец, тыковка, клубника, баклажан) 

1-4 Набор муляжей грибов (гриб белый, гриб белый малый, груздь, лисичка, подберѐзовик, 

подосиновик, сыроежка) 

1-4 Набор муляжей грибов (гриб белый, гриб белый малый, груздь, лисичка, подберѐзовик, 

подосиновик, сыроежка) 

1-4 Свет (настольная лампа) 

1-4 Портреты художников (22 портрета) 
 

Музыка 

Класс Название 

1-4 Металлофон 

1-4 Бубен 

1-4 Камертоны на резонансных ящиках  

1-4 Тамбурин 

1-4 Ложки (10 пар) 

1-4 Трещотка 

1-4 Треугольник 

 

4. Слайд-комплекты 

Литературное чтение 

Класс Название 

1-4 Сочини рассказ (жанровая картинка) 

1-4 Расскажи о человеке (портрет) 
 

Математика 

Класс Название 

1-4 Геометрические фигуры 

  

Окружающий мир 

Класс Название 

1-4 В мире трав 

1-4 Вода, которую мы пьем 

1-4 Воздух, которым мы дышим 
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1-4 Времена года 

1-4 Дерево и его значение в жизни 

1-4 Домашние и дикие животные 

1-4 Живая и неживая природа 

1-4 Животные 

1-4 Жизнь леса 

1-4 Земля, Солнце, Луна и звезды 

1-4 Кладовые Земли 

1-4 Лесная кладовая 

1-4 Лесные тайны 

1-4 Логика в картинках 

1-4 Мир насекомых 

1-4 Москва – столица России 

1-4 Огород и поле 

1-4 От Арктики до Экватора 

1-4 Плодовые культуры и цветы сада 

1-4 Путешествие по планете Земля 

1-4 Растения 

1-4 Самый, самый, самый (мир животных) 

1-4 Свойства и особенности организмов) 

 

5.Мультимедиатека 

Класс Название 

DVD - диски 

1-4 Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

1-4 Видеофильм «Природоведение»1 часть 

1-4 Видеофильм «Природоведение» 2 часть 

1-4 Видеофильм «Живая природа» 

1-4 Видеофильм «Мир вокруг нас. Природа» 

2-4 Видеофильм «Мир вокруг нас. Как устроен город» 

3-4 Веселая наука «История Государства Российского» 

2-4 Анатомия для детей 

2-4 Видеофильм «Маски, шляпы, карнавальные костюмы» 

1-4 Аудио книга.  Лучшие сказки мира 

1-4 Аудио книга.  Новые правила поведения для воспитанных детей 

1-4 Аудио книга.  Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

1-4 Аудио книга.  Л.В. Петрановская  «Что делать, если….» 

1-4 Мультимедийное приложение «Энциклопедия для детей. Домашние питомцы» 

1-4 Мультимедийное приложение «Энциклопедия для детей. Птицы и звери» 

2-4 Мультимедийное приложение «Энциклопедия для детей. Космонавтика» 

1-4 Академия Светофорчика 

1-4 Мир информатики  1- 4 классы 

1-4 Сборник детских песен 

2-4 Анатомия для детей 

3 Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс 

1-4  Пальчиковая гимнастика 

2-4 Театр кукол своими руками 

2-4 Уроки рисования 

1-2 Математика начинается (ч.2, ч.1) 

1-4 Улица полна неожиданностей 
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1-4  Этикет 

1-4 Сказка про сказку 

1-2 Видеобукварь 

1-4  Хочу всѐ знать 

Электронные фонохрестоматии 

1 Музыка. В.В. Алеев. 1 класс 

Электронные учебные издания 

1 Изобразительное искусство. В.С.Кузин. 1 класс  

2 Изобразительное искусство. В.С.Кузин. 2 класс 

4 Изобразительное искусство. В.С.Кузин. 4 класс 

3 Информатика и ИКТ. Н.В. Матвеева. 3 класс 

CD – диски 

1-4 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (2011-2012) (диск 1, 2,3) 

1-4 Тренажѐр по математике для начальной школы (1, 2, 3, 4 классы) 

4 Уроки математики, 4 класс. Проверка знаний (образовательная серия) 

1 Мультимедийное пособие по подготовке к школе «Я учусь читать» 

1 Обучение математике (по методике Н.А.Зайцева) (дошкольный возраст) 

1-4  Праздничный календарь. 

4 Обращение митрополита Нижегородского и Арзамасского ГЕОРГИЯ. 

4 Зональный семинар-практикум «Духовно-нравственное и патриотическое становление 

личности (2012) 

3-4 Математика. Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе (ИКТ-серия) 

1-4 Математика. Развивающие задания и упражнения. 1-4 классы 

2 УМК «Школа России». Математика. 2 класс. Рабочая программа. Система уроков.  

3-4 Программа «Школа России». Тематическое планирование. 3-4 классы. 

1-4 Энциклопедия по искусству России. Музыка. Живопись. Литература 

1-4 Моя первая энциклопедия искусства. Рисую с великими художниками (для дошкольного 

возраста) 

1-4 Мультимедийное электронное пособие «Береги здоровье смолоду» 

1-4 Мультимедийное электронное пособие «Страна здоровья» 

1-4 Хрестоматия по литературе. 

1-4 Энциклопедия животных. Собаки и кошки. 

1-4 Аудиокурсы. Учимся правильно и грамотно говорить по-русски. 

3-4 Тематическое планирование. Программа «Школа России» 3-4 классы  

2 Рабочие программы. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Математика. УМК «Школа России» ФГОС 2 класс 

2 Русский язык.2 класс. Рабочая программа. Система уроков. УМК «Школа России» 

ФГОС 

 Интерактивные пособия  

2 BOX Интерактивное учебное пособие. Русский язык 2 кл. 1 часть 

3 BOX  Интерактивное учебное пособие. Русский язык 3 кл. 1 и 2 части 

4 BOX  Интерактивное учебное пособие. Русский язык 4 кл. 1 и 2 части 

4 BOX  Интерактивное учебное пособие. Литературное чтение 4 кл. 1 и 2 части 

4 BOX  Интерактивное учебное пособие.  Окружающий мир 4 кл. 1 и 2 части 

     3 BOX  Интерактивное учебное пособие.  Математика 3 кл. 1 и 2 части 

4 BOX  Интерактивное учебное пособие.  Математика 4 кл. 1 и 2 части 

3 Числа до 1 000. Числа и величины. Арифметические действия. 3 класс 

3 Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения. 

3 класс 

4 Числа до 1 000 000. Числа и величины. Арифметические действия. 4 класс 
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4 Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения. 

4 класс 

Мультимедийные учебники  «Уроки Кирилла и Мефодия» 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте» 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 1 класс» 

2 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 2 класс» 

3 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 3 класс» 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс»1 часть 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс» 2 часть 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс» 3 часть 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс» 4 часть 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 класс» 1 ч. 

1 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир 1 класс» 2 ч. 

2 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия Окружающий мир 2 класс» 

3 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия Окружающий мир 3 класс» 

4 Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия Окружающий мир 4 класс»  

 

6.Развивающие игры 

Русский язык 

Класс Название 

4 Мысль бежит, слово догоняет (многозначные глаголы) 

2-4 Спасти безударную (безударные гласные в корне слова) 

2-4 Мудрые советы, мудреная наука (лексическое значение созвучных слов) 

1-4 Слоги, ребусы, загадки (антонимы, ребусы, загадки) 

2-4 Орфографический фоторобот (парные звонкие-глухие согласные) 

2-4 Орфографический этюд (безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением) 

2-4 Чудеса во множественном числе (единственное и множественное число имен 

существительных) 

2-4 Карусель из слов (от фонетики – к лексике и грамматике) 

2-4 Словесный калейдоскоп (словарные слова, синонимы, антонимы) 

3-4 Приведения в… (непроизносимые согласные в корне слова) 

4 Падежи на виражах (склонение имен существительных) 
 

Литературное чтение 

Класс Название 

2-4 Поговорки – цветочки, пословицы – ягодки (русские пословицы) 

3-4 О чем речь? Этнография (русский традиционный быт, одежда, воинские доспехи)  

3-4 О чем речь? Культура  
 

Математика 

Класс Название 

1-4 Математическое домино 

1-4 Конструктор  

1-2 Математический планшет 

  

Окружающий мир 

Класс Название 

3-4 Гидровикторина (5 шт) 

 
7. Литература 

Класс Название Издательство 
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 Энциклопедии  

1-4 Большая детск. энциклопедия.  Иллюстрированный  атлас мира. Аванта 

1-4 Лучшие произведения русской детской литературы. Антология 

русской детской литературы. В 6 т. Том 6. 

Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей (м/ф). История России. От 1917 года до 

наших дней. 

Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей (м/ф). Математика. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей от А до Я. В 10 т. Том 1. Аал-Бат. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. (м/ф). Том 3. География. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Выбор профессии.  Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Дополнител. том. Личная безопасность Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Птицы и звери. Дополнит. том. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Российские столицы.  Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Том 24. Домашние питомцы. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Том 25. Космонавтика. Аванта 

1-4 Энциклопедия для детей. Том 33. Толковый словарь школьника Аванта 

1-4 Детская энциклопедия. Динозавры Росмэн 

1-4 Большая детская энциклопедия животных. Астрель 

1-4 Большая энциклопедия эрудита. Астрель 

1-4 Новейшая большая иллюстрированная энц. школьника. Астрель 

1-4 Полная энциклопедия. Животные Эскимо 

1-4 Детская  энциклопедия  Что? Зачем ? Почему?  Харвест 

1-4 Энциклопедия для любознательных.  Почему и отчего? Астрель 

1-4 Большая энциклопедия для любознательных Махаон 

1-4 Большая книга «Почему» Росмэн 

1-4 Детская энциклопедия техники. Военная техника (3 шт) Росмэн 

1-4 Детская автоэнциклопедия. Росмэн 

1-4 Интерактивная энциклопедия для школьников Махаон 

1-4 Первая энциклопедия для девочек Харвест 

1-4 Энциклопедия для умников и умниц. Древняя Греция Махаон 

1-4 Энциклопедия для умников и умниц. Древний Рим Махаон 

1-4 Энциклопедия для умников и умниц. Рыцари и замки Махаон 

1-4 Детская энциклопедия истории Росмэн 

 Хрестоматии  

1-4 Универсальная хрестоматия для начальной школы. 1-4 классы (3 

штуки) 

Светлячок 

1-4 Хрестоматия по литературе (2 части) ЗАО «Книга» 

1-4 Большая хрестоматия веселых историй Астрель 

1-4 Большая хрестоматия веселых историй. Астрель 

1-4 Сазонов. Хрестоматия по русской и зарубежной литературе для 1-

4 классов. 

Марийский 

Полиграфкомбинат 

1-4 Сазонов. Хрестоматия по русской и зарубежной литературе для 1-

4 классов. 

Марийский 

Полиграфкомбинат 

 Справочные пособия  

1-2 Справочное пособие по русскому языку. 1-2 классы (4 штуки) Астрель 

1-4 Полный курс 1-4 кл. Справочное пособие для школьника (3 шт) Весь 

1-4 Все правила по русскому языку (3 шт) Попурри 
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 Словари  

1-4 Большой толковый уникальный иллюстрированный словарь для 

детей. Фразеологизмы. Пословицы и поговорки. Афоризмы и 

крылатые слова (3 штуки) 

АСТ 

1-4 

Орфографический словарь. Детский иллюстрированный словарь 

(3 штуки) 

Эксмо 

1-4 Словарь синонимов русского языка (3 штуки) Астрель 

1-4 Учебный словарь антонимов русского языка (3 штуки) Феникс 

1-4 Все правила русского языка (2 штуки) Попурри 

 Я познаю мир  

1-4 Я познаю мир. 100 исторических событий. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Московские монастыри и храмы. Астрель 

1-4 Я познаю мир. 100 мировых шедевров. Астрель 

1-4 Я познаю мир. 30 загадок нашего мира. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Анатомия. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Великие люди России. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Живой мир. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Звери. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Зоология. Астрель 

1-4 Я познаю мир. История русских царей. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кошки. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кто есть кто в мире животных. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кто есть кто в мире звезд и планет. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кто есть кто в мире искусства. Астрель 

1-4 Я позн. мир. Кто есть кто в мире открытий и изобретений Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кто есть кто в мире природы. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Кто есть кто во всемирной истории. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Литература. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Математика. Энциклопедия. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Мифология. Двуречье, Древний  Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Астрель 

1-4 Я познаю мир. Планета Земля в вопросах и ответах. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Правители и войны. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Русская литература. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Собаки. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Страны и народы. Азия-Америка. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Тайны географических названий. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Тайны, чудеса, загадки. Астрель 

1-4 Я познаю мир. Цивилизации. Тайны гибели. Астрель 

1-4 Моя первая книга о космосе Росмэн 

1-4 Современный автотранспорт Росмэн 

1-4 Большая книга знаний Росмэн 

1-4 Мифы Древней Греции Эскмо 

1-4 Боцци. Динозавры. Махаон 

 Книги по рисованию  

1-3 У. Людвиг-Кайзер «Мои первые уроки рисования. Я умею 

рисовать животных!» 

ПИТЕР 
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1 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Рабочий 

альбом. 1 класс (3) 

Дрофа 

2 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Рабочий 

альбом. 2 класс (3) 

Дрофа 

3 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Рабочий 

альбом. 3 класс (3) 

Дрофа 

1-4 Керим Аккизов «Учимся рисовать растения и животных» Клуб семейного 

досуга 

1-4 «Школа рисования. Мир вокруг тебя» ЭКСМО 

1-4 Дэвид БРАУН «Учитесь рисовать Птиц» Попурри 

 Художественная литература  

1-4 Большая книга сказок со всего света. Астрель 

1-4 50 любимых маленьких сказок. Астрель 

1-4 Пословицы и поговорки. Астрель 

1-4 Русские народные сказки. Астрель 

1-4 Русск. богатыри. Былины. Героические сказки. Детская литер. 

1-4 Твен. Приключения Тома Сойера. Детская литер. 

1-4 Твен. Приключения Гекельберри Финна Детская литер. 

1-4 Толстой. Детство. Отрочество. Детская литерат. 

1-4 Свифт. Путешествия Гулливера. Искатель 

1-4 Твен. Приключения Гекльберри Финна. Искатель 

1-4 Русские народные сказки.  Самовар 

1-4 Русские народные сказки.  Самовар 

1-4 Сказки Андерсена  Самовар 

1-4 Русские народные сказки. Иванушка-дурачок и др. Дом Славян. Книги 

1-4 Русские народные сказки. Лисичка-сестричка и волк и др. Дом Слав. Книги 

1-4 Сказки народов мира. Дом Слав. Книги 

1-4 Кошкин дом. Проф-Пресс 

1-4 Курочка Ряба. Проф-Пресс 

1-4 Сказки.  Лисицы-хитрицы. Проф-Пресс 

1-4 Сказки русских писателей. Самовар 

1-4 Сказки. Самовар 

1-4 Теремок. Русская народная сказки. Самовар-малышам. Самовар 

1-4 Барто. Наша Таня громко плачет. Для дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Самовар 

1-4 Барто. Сказки в стихах. Самовар 

1-4 Барто. Уронили мишку на пол. Детские классики. Самовар 

1-4 Берестов. Как хорошо уметь читать… Самовар 

1-4 Михалков.  Вот компания, какая! Самовар. Самовар 

1-4 Усачев. Азбука Бабы-Яги. Самовар 

1-4 Усачев. Жили-были ежики. Самовар 

1-4 Чуковский.  Мойдодыр. Самовар. Самовар 

1-4 Чуковский. Муха-Цокотуха. Самовар. Самовар 

1-4 Наш любимый детский сад. Стихи и песенки. Стрекоза-Пресс 

1-4 Разговоры животных. Стрекоза-Пресс 

1-4 Читаем малышам. Лучшие песенки, стихи, сказки и расс. Стрекоза-Пресс 

1-4 Михалков. Дядя Степа. Стрекоза-Пресс 
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1-4 Пушкин. Сказки. Стрекоза-Пресс 

1-4 Баюшки-баю. Стихи для самых мал. От 0 до 2. Фламинго 

1-4 Кот Василий. Стихи. Фламинго 

1-4 Сорока-белобока. Потешки. Фламинго 

1-4 Гуси-лебеди. Русские народные сказки. Эксмо 

1-4 Барто. Игрушки. Стихи для детей. Эксмо 

1-4 Драгунский. Денискины рассказы. (ДБ). Эксмо 

1-4 Житков. Что я видел. Эксмо 

1-4 Мамин-Сибиряк.  Аленушкины сказки. Эксмо 

1-4 Носов. Мишкина каша. Повести и рассказы. (ДБ). Эксмо 

1-4 Пришвин. Рассказы о животных. Эксмо 

1-4 Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки. Эксмо 

1-4 Токмакова. Аля, Кляксич и другие. Сказки. Эксмо 

1-4 Токмакова. Крошка Вилли Винки. Лучшие стихи. Эксмо 

1-4 Толстой. Филлипок. Рассказы. Эксмо 

1-4 Ушинский. Плутишка кот. Любимые сказки. Эксмо 

1-4 Цыферов. Паровозик из Ромашково (2 шт) Эксмо 

1-4 Цыферов. Сказки-малютки. Эксмо 

1-4 Чуковский. Краденое солнце. Стихи и сказки. Эксмо 

1-4 Чуковский. Мойдодыр. Стихи и сказки Эксмо 

1-4 В.Осеева.  Синие листья Эскимо 

1-4 Э.Успенский.  Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все-все-

все. 

Астрель 

1-4 И.Соколов-Микитов. Русский лес Эскмо 

1-4 М.Горький. Сказки  (3 шт) Эскмо 

1-4 А. Барто.  Уронили Мишку на пол Фламинго 

1-4 Пять сказок «По щучьему велению» Фламинго 

1-4 Пять сказок «Маша и медведь» Фламинго 

1-4 Колобок.  Русская народная сказка (2 шт) Смовар 

1-4 И. Крылов.  Басни Росмэн 

1-4 Чуковский. Стихи и сказки Проф-Пресс 

1-4 Г.Х.Андерсен. Сказки Проф-Пресс 

1-4 Стихи и сказки малышам «Волк и семеро козлят» Проф-Пресс 

1-4 Чуковский. Айболит и другие сказки  Росмэн 

1-4 Р. нар. сказки «Сивка-Бурка и др. сказки» Росмэн 

1-4 Н.Г. Гарин-Михайловский.  Детство Темы Детская литерат. 

1-4 М. Зощенко.  Показательный ребенок Проф-Пресс 

1-4 В. Даль.  Старик-годовик Эскимо 

1-4 Русские народные сказки Проф-Пресс 

1-4 Русские народные сказки Стрекоза 

1-4 Б.Заходер. Кискино горе Росмэн 

1-4 Токмакова. Аля, Кляксич и другие Эксмо 

1-4 Загадки. Не лает, не кусает, а в дом не пускает (2 шт) Фламинго 

1-4 А.Барто.  Стихи Планета детства 

1-4 Сказки тридесятого царства ЗАО «Книга» 

1- 4 Былины Самовар 



 

247 

 

1-4 Э.Т.Гофман.  Щелкунчик  мышиный король Самовар 

1-4 Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник Стрекоза 

1-4 Сказки из леса Самовар 

1-4 Рассказы для детей. Цветик-семицветик Росмэн 

1-4 Песни и стихи о школе Омега 

1-4 Сборник стихов. О школе с улыбкой (2 шт) Самовар 

1-4 Дж. Родари. Голубая стрела Омега 

1-4 Дж.Свифт. Путешествия Гулливера (4 шт) Самовар 

1-4 Былины (3 шт) Самовар 

1-4 Веселые стихи о школе Омега 

1-4 Рассказы о войне Самовар 

1-4 П.Бажов.  Уральские сказы (4 шт) Самовар 

1-4 П.Бажов. Малахитовая шкатулка (3 шт) Проф-пресс 

1-4 Русские волшебные сказки Проф-пресс 

 

 

 

Мультимедиотека 

№ Русский язык Количество 

1 Программно-методический комплекс  

«Академия младшего школьника» 

1 

2 Программно-методический комплекс «Буквария» 1 

3 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 3 класс 1 

4 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 2 класс 1 

5 Уроки Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте» 1 

6 Компакт-диск.Демонстрационные таблицы 1 

7 Компакт-диск. Оценка предметный достижений 

учащихся. Самостоятельные, проверочные, контрольные 

работы. 1-4  классы 

1 

 Математика  

8 Компакт-диск «Математика начинается» 1,2 ч 1 

9 Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 3 класс. 1,2,3,4 

части. 

1 

10 Уроки Кирилла и Мефодия «Математика» 2 класс, 1, 2 ч. 1 

11 Компакт-диск.Мультимедийное сопровождение уроков в 

начальной школе 

1 

12 Компакт-диск. Демонстрационные таблицы 1 

13 Компакт-диск. Устный счѐт. Интерактивные тренажѐры 1 

14 Компакт-диск. Оценка предметный достижений 

учащихся. Самостоятельные, проверочные, контрольные 

работы. 1-4  классы 

1 

 Окружающий мир  

15 Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 3 класс. 

1,2 части 

1 

16 Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 2 класс.   

17 Компакт-диск  «Мир вокруг нас. Как устроен город» 1 

18 Компакт-диск  «Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы» 

1 

19 Компакт-диск  «Анатомия для детей» 1 
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20  Компакт-диск  «Академия Светофорчика» 1 

21 Компакт – диск «Зима» 1 

22 Компакт – диск «Весна» 1 

23 Компакт – диск «Лето» 1 

24 Компакт – диск «Осень» 1 

25 Компакт-диск.Окружающий мир 1 

 Изобразительное искусство  

26 Компакт-диск  «Развивающие раскраски» 1 

27 Уроки рисования.1,2,3,4 классы 1 

 Основы религиозных культур и светской этики  

28 Диск «ОРКСЭ. Основы православной культуры» 1 

 Технология  

29 Оригами 1 

 Компакт-диски  

30 Компакт-диск. Математика. Русский. Окружающий мир. 

Промежуточный и итоговый контроль 

1 

31 Компакт-диск Тематическое планирование в начальной 

школе. Программа «Планета знаний» 

1 

32 Компакт-диск. Родительские собрания в начальной школе 1 

33 Компакт-диск. Классные часы в начальной школе 1 

34 Компакт-диск. Современные технологии обучения в 

начальной школе 

1 

35 Компакт-диск. Творческая мастерская. Внеурочная 

деятельность 

1 

36 Компакт-диск. Портфолио учащегося начальной школы 1 

37 Компакт-диск. Наука без скуки 1 

38 Компакт-диск Целевые системные проекты в начальной 

школе 

1 

39 Компакт-диск Становление личности младшего 

школьника. Воспитание детского коллектива 

1 

40 Компакт-диск. Духовно-нравственная культура и 

традиции русского народа. 

1 

41 Компакт-диск  Школа после уроков 1 

42 Компакт-диск  Спортивно-оздоровительная деятельность 

младших школьников 

1 

43 Компакт-диск  Интеллектуально-творческое занятие 1 

 

Развивающие игры 

№ Русский язык 

1 Мысль бежит, слово догоняет (многозначные глаголы) 

2 Спасти безударную (безударные гласные в корне слова) 

3 Слоги, ребусы, загадки (антонимы, ребусы, загадки) 

4 Орфографический фоторобот (парные звонкие-глухие согласные) 

5 Чудеса во множественном числе (единственное и множественное число имен 

существительных) 

6 Лото для детей 

 Литературное чтение 

7 О чем речь? Культпоход (8 шт) 

 Математика 

8 Лото для детей 
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 Окружающий мир 

9 Лото «Овощи» 

10 Лото «Мебель. Предметы интерьера» 

11 Лото «Транспорт» 

12 Лото «Фрукты, ягоды, орехи» 

13 Лото «Бытовая техника» 

14 Лото «Знаки дорожного движения» 

15 Лото «Домашние животные» 

 

Интерактивные учебные пособия 

№  Предмет Кол-во 

 Русский язык  

1 «Слово. Текст. Предложение. Звуки и буквы. Орфография.» 2 

класс 

1 

2 «Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация» 2 класс 1 

3 «Слово. Текст. Предложение. Состав слова. Орфография.» 3 

класс 

1 

4  «Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация» 3 класс 1 

 Математика  

1  «Числа до 100. Числа и величины. Арифметические действия.»  

2 класс 

1 

2 «Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. 

Пространственные отношения.» 2 класс 

1 

3 «Числа до 1000. Числа и величины. Арифметические действия.» 

3 класс 

1 

4 «Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. 

Пространственные отношения.»  3 класс 

1 

 Окружающий мир  

1  «Человек и природа» 2 класс. 1 

2 «Человек и общество» 2 класс. 1 

3 «Человек и природа» 3 класс. 1 

4 «Человек и общество» 3 класс. 1 

 ОБЖ  

1 «Здоровье человека. Правила поведения дома, на улице, на 

дороге, в лесу.» 

1 

 Технология  

1 «Работа с бумагой, природными материалами, тканью, 

пластилином. Конструирование.» 

1 

 

Перечень иллюстративно-наглядного материала учебного кабинета 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями: 

№ Наименование Кол-во 

1 Технология 1 

2 Искусство «Введение в цветоведение» 1 

3 Искусство «Основы декоративно-прикладного искусства» 1 

4 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

5 Окружающий мир «Летние и осенние изменения в природе» 1 

6 Окружающий мир «Символы и понятия» 1 

7 Окружающий мир 2 класс 1 

8 Окружающий мир 3 класс 1 
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9 Обучение грамоте 2 класс 1 

10 Литературное чтение 2 класс 1 

11 Литературное чтение 3 класс 1 

12 Русский язык 2 класс 1 

13 Русский язык 3 класс 1 

14 Русский язык «Словарные слова» 1 

15 Русский язык «Звуки и буквы русского алфавита» 1 

16 Русский язык «Основные правила понятия» 1-4 классы 1 

17 Математика 2 класс 1 

18 Математика 3 класс 1 

19 Математика «Простые задачи» 1 

20 Математика «Умножение и деление» 1 

21 Математика «Порядок действий» 1 

22 Математика «Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 

сотни» 

1 

 

2.Слайд-комплекты 

Литературное чтение 

 Русский язык 

1 Сказки А.С.Пушкина в иллюстрациях И.Билибина 

2 Сказки в произведениях Виктора Васнецова 

3 Сочини рассказ (жанровая картинка) 

 Литературное чтение 

4 Расскажи о человеке (портрет) 

 Окружающий мир 

5 Пейзажи в произведениях русских художников 

6 Учимся рассматривать картину 

 Математика 

7 Геометрические фигуры 

 Окружающий мир 

8 В мире трав 

9 Вода, которую мы пьем 

10 Воздух, которым мы дышим 

11 Времена года 

12 Дерево и его значение в жизни 

13 Домашние и дикие животные 

14 Живая и неживая природа 

15 Животные 

16 Жизнь леса 

17 Земля, Солнце, Луна и звезды 

18 Кладовые Земли 

19 Лесная кладовая 

20 Лесные тайны 

21 Логика в картинках 

22 Мир насекомых 

23 Москва – столица России 

24 Огород и поле 

25 От Арктики до Экватора 

26 Плодовые культуры и цветы сада 

27 Путешествие по планете Земля 
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28 Растения 

29 Самый, самый, самый (мир животных) 

30 Свойства и особенности организмов) 

31 Природа 

 

 Демонстрационный материал и учебное оборудование 

№                                 Русский язык 

1 Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв." 

2 Касса букв классная 

3 Азбука подвижная 

4 Трафарет раскраска: «Фрукты и ягоды», «Лесные звери», «Бабочки» 

5 Модель аппликация «Звукобуквенная лента» 

6 Касса слогов демонстрационная 

7 Набор звуковых схем 

8 Касса-веер гласных (пластмасса) 

9 Касса-веер слогов (пластмасса) 

10 Касса-веер согласных (пластмасса)  

11 Касса-веер Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн (пластмасса) 

12 Касса-веер Парные согласные (пластмасса) 

13 Комплект дидактических раздаточных пособий: средства обратной связи (веера) 

 Математика 

1 Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи» 

2 Весы учебные с гирями до 200г 

3 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

4 Касса цифр "Учись считать" 

5 Лабораторный  набор для изготовления моделей по математике 

6 Магические кружочки (развивающий набор) 

7 Набор денежных знаков (раздаточный) 

8 Перекидное табло для устного счета 

9 Модель аппликация «Числовая прямая» 

10 Счѐтная лесенка 

11 Комплект инструментов классных: треугольник прямоугольный, треугольник 

равносторонний, циркуль, 

Транспортир, метр демонстрационный деревянный 

12 Часовой циферблат (демонстрационный) 

13 Часовой циферблат (учебный) 

14 Модель «Единицы объѐма» 

15 Демонстрационное пособие "Сказочный счѐт" 

16 Математическая пирамида. Вычитание. Сложение. Деление. Доли. Умножение 

 Окружающий мир 

1 Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа) 

2 Глобус физический  д.320 

3 Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

4 Лупа ручная (трѐхмерное увеличение) 5 шт. 

5 Коробка для изучения насекомых с лупой. 

6 Компас школьный – 5 шт 

7 Термометр с фиксацией максимального и минимального значений - 2 шт. 

8 Термометр жидкостной (0-100 град.) 

9 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

10 Секундомер однокнопочный 
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11 Коллекция "Почва и ее состав" 

12 Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 

13 Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с иллюстрациями) 

14 Скелет человека 

15 Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

начальной школе (КДОНН) 

16 Комплект таблиц раздаточный «Грибы съедобные и несъедобные» 

17 Фенологические наблюдения 

18 Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" 

19 Модель-аппликация "Здоровье человека" 

20 Глобус звѐздного неба 

21 Глобус ученический – 8 шт. 

 Изобразительное искусство 

1 Набор муляжей для рисования (13 шт.) 

2 Муляжи фруктов, овощей и грибов 

3 Краски 

4 Альбомы 

5 Баночки для воды 

6 Салфетки 

 Технология 

1 Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная) 

2 Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) – 15 шт 

3 Коллекция "Лен" (нач. шк.) 

4 Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 

5 Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 

6 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

7 Пластилин 

8 Доски для работы с пластилином 

9 Ножницы 

10 Клей 

11 Цветная бумага флюоресцентная  

12 Цветная бумага самоклеющаяся перламутровая 

13 Цветная бумага самоклеющаяся флюоресцентная 

14 Цветная бумага тонированная 

15 Бархатная цветная бумага 

16 Цветная бумага односторонняя 

17 Цветная бумага двусторонняя 

18 Цветная бумага для оригами и аппликаций 

19 Цветная бумага флюоресцентная 

20 Цветная бумага самоклеющаяся перламутровая 

21 Цветная бумага самоклеющаяся флюоресцентная 

22 Цветная бумага тонированная 

23 Бархатная цветная бумага 

24 Цветная бумага односторонняя 

25 Цветная бумага двусторонняя 

26 Цветная бумага для оригами и аппликаций 

27 Картон для уроков труда  

28 Переплѐтный материал для уроков труда 

29 Природный материал 

 Физическая культура 
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1 Скакалки – 10 штук 

2 Ледянки – 6 штук 

3 Ледянки  (2) – 4 штук 

4 Кегли – 12 шт. 

5 Мячи для сбивания кеглей – 5 шт. 

6 Малые мячи для метания в цель – 3 шт. 

7 Ходули – 2 пары 

8 Мешочки для правильной осанки – 12 шт. 

9 Гимнастические коврики – 5 шт 

10 Городки – 2 набора 

11 Лента гимнастическая и карабин – 6 шт. 

12 Флажки (старт/финиш) 

 

 Дидактические раздаточные материалы. 

Русский язык Кол-во 

2 класс 

Части речи 

Разделительный ь 

Однокоренные слова и форма одного и того же слова 

Разбор слова по составу 

Правописание приставок 

Безударные гласные в корне слова 

Парные согласные в середине слова 

Связь слов в предложении 

4 

3 класс 

Мягкий знак после шипящих 

Правописание непроизносимых согласных в корне 

Род и число имѐн существительных 

Род имѐн прилагательных 

Число имѐн прилагательных 

Правописание окончаний имѐн прилагательных 

Правописание не с глаголами 

Части речи 

Разделительный ъ 

Второстепенные и главные члены предложения 

Основные правила и понятия 

 

4  

Математика  

Устные приѐмы сложения  и вычитания в пределах сотни 4 

Однозначные и многозначные числа.  4 

Математические таблицы для начальной школы 4 

Геометрические фигуры и величины. 4 

Порядок действий 4 

2 класс 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

Прямые и обратные задачи 

Углы 

Умножение 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Цена. Количество. Стоимость 

4 

3 класс 4 
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Увеличение и уменьшение чисел 

Уравнения 

Действия с числом нуль 

Умножение и деление суммы на число 

Деление с остатком 

Периметр и площадь прямоугольника 

Письменное умножение 

Письменное деление 

Окружающий мир 

Цветы. Деревья, ягоды …  4 

Символы и понятия 4 

Летние и осенние изменения в природе 4 

3 класс 

Тела, вещества. Частицы 

Круговорот воды в природе 

Связи в живой природе 

Цепи питания 

Размножение и развитие животных 

Распространение семян 

Развитие растения из семени 

Животноводство 

Растениеводство 

Скелет. Мыщцы 

Деньги 

Природа в опасности 

4 

2 класс 

Живая и неживая природа. Зима. Весна. Лето. Осень 

Явление природы 

Деревья, кустарники, травы 

Красная книга. Растения. Животные 

Ориентирование. Стороны горизонта 

Строение тела человека 

Кладовые земли 

4 

 

5.Таблицы 

5.1. Русский язык 

№ Обучение грамоте 

1 Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 

2 Звуки гласные и согласные 

3 Гласные буквы А, Я 

4 Согласные буквы М, Н ,Р, Л 

5 Гласные буквы И, ы 

6 Гласные буквы О, Ё 

7 Согласные буквы Г, К 

8 Гласные буквы У, Ю 

9 Согласные буквы З, С 

10 Гласные буквы Э, Е 

11 Согласные буквы Д, Т 

12 Согласные буквы Б, П 

13 Согласные буквы В, Ф 

14 Согласные буквы Ж, Ш 
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15 Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, Й 

16 Буквы Ъ, Ь 

1 класс 

1 Правописание предлогов 

2 Гласные звуки и буквы 

3 Согласные звуки 

4 Правописание согласных в корне 

5 Правописание безударных гласных в корне 

6 Члены предложения 

7 Гласные после шипящих 

8 Сочетания букв 

9 Правописание слова 

10 Парные согласные звуки в конце слова 

2 класс 

1 Части речи 

2 Разделительный ь 

3 Однокоренные слова и формы слова 

4 Разбор слова по составу 

5 Правописание приставок 

6 Безударные гласные в корне слова 

7 Парные согласные в середине слова 

8 Связь слов в предложении 

Звуки и буквы русского алфавита 

1 Гласные звуки и буквы 

2 Согласные звуки и буквы 

Орфография 

1 Правописание безударных гласных в корне слова 

2 Правописание парных согласных в корне слова 

3 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

4 Мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

5 Правописание разделительных ъ и ь знаков 

6 Правописание –ться и тся в глаголах 

7 Правописание ь в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

8 Правописание удвоенных согласных в словах 

9 Правописание приставок и предлогов 

10 Правописание безударных падежных  окончаний имѐн существительных 

11 Фонетический разбор. Йотированные буквы 

12 Фонетический разбор. Непарные согласные звуки 

13 Фонетический разбор слова 

14 Разбор слова по составу 

 

5.2.Математика 

1 Таблицу умножения учим с увлечением 

2 Абак 

3 Компоненты действий умножения и деления 

4 Город умножения 

5 Таблица с цветовым кодом 

6 Радужный цветок 

7 Чудесные превращения 

1 класс 
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1 Состав числа 

2 Точка. Луч. Линия 

3 Равенства 

4 Неравенства 

5 Многоугольники 

6 Компоненты сложения 

7 Решения задачи 

8 Компоненты вычитания 

Арифметические действия 

1 Способы сложения и вычитания чисел  в пределах 10   

2 Состав чисел в пределах 10   

3 Названия чисел при сложении и вычитании 

4 Способы сложения и вычитания чисел  в пределах 20  

5 Устные приемы сложения чисел в пределах 100 

6 Устные приемы вычитания чисел в пределах 100 

7 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

8 Названия чисел при умножении и делении 

9 Умножение и деление 

10 Деление с остатком 

11 Письменное умножение трѐхзначного числа на однозначное 

12 Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное 

13 Умножение четырѐхзначного числа на  двузначное 

14 Деление четырѐхзначного числа на двузначное. 

Весѐлая математика 

1 Посчитай-ка 

2 Поезд 

3 Улица 

4 Белоснежка и гномы 

5 Лабиринт 

6 В тридевятом царстве 

7 На сколько больше? На сколько меньше? 

8 Первый урок Мальвины 

9 Второй урок Мальвины 

10 В гостях у Малыша 

11 Дом кума Тыквы 

12 Сколько надо мороженого 

13 Сколько всего попугаев 

14 На сколько длиннее? 

15 Продавец пиявок 

16 Сколько продать? 

17 У Козлѐнка день рождения 

18 Найди долю 

19 Сколько всего? 

Простые задачи 

1 Что такое задача? 

2 Решение задач. 

Однозначные и многозначные числа 

1 Свойства предметов 

2 Нумерация чисел первого десятка 

3 Десяток 



 

257 

 

4 Компоненты сложения и вычитания 

5 Таблица разрядов и классов 

2 класс 

1 Сложение с переходом через десяток  

2 Вычитание с переходом через десяток 

3 Прямые и обратные задачи 

4 Углы 

5 Умножение 

6 Компоненты умножения 

7 Компоненты деления 

8 Цена. Количество. Стоимость 

Геометрические фигуры и величины 

1 Точка. Многоугольники. Линии 

2 Периметр прямоугольника 

3 Площадь геометрических фигур 

4 Угол. Виды углов 

5 Масса. Длина. Объем 

6 Единицы времени 

7 Единицы длины. Единицы массы 

8 Единицы площади 

9 Скорость. Время. Расстояние 

Математика (учебное пособие) 

1 Образование и название чисел второго десятка. 

2 Сложение чисел до 100 

3 Вычитание чисел до 100 

4 Приѐмы устных вычислений 

5 Порядок действий в выражениях без скобок 

6 Порядок действий в выражениях со скобками 

7 Единицы площади 

8 Разряды и классы 

 

5.3. Литературное чтение  

1 класс 

1 Малые жанры фольклора 

2 Народные сказки 

3 Литературные (авторские )сказки 

4 Сказки писателей России 

5 Сказки зарубежных писателей 

6 С. Я. Маршак 

7 К.И. Чуковский 

8 В. Г. Сутеев 

9 Е. И. Чарушин 

10 В.В. Бианки 

11 А. Л. Барто 

12 Книги о детях 

13 Читаем о животных 

14 Читаем о родной природе 

15 О  Родине и родной природ 

2 класс 

1 О тебе, моя родина 



 

258 

 

2 Фольклор народов России 

3 Малые жанры фольклора 

4 Фольклор народов мира 

5 Народные сказки 

6 Русские народные волшебные сказки 

7 Сказки народов России 

8 Литературные сказки 

9 Сказки писателей России 

10 Сказки зарубежных писателей 

11 Стихи о родной природе 

12 О детях и для детей 

13 О наших друзьях животных 

14 О родине и родной природе 

15 Волшебный мир сказок 

16 По страницам любимых книг 

 

5.4. Окружающий мир 

1 класс 

Знакомство с окружающим миром 

1 Животные 

2 Птицы 

3 Овощи и фрукты 

4 Цветы 

5 Обитатели морей 

6 Грибы 

7 Ягоды 

8 Деревья 

Учебный альбом 

1 Комнатные цветы 

2 Садовые цветы 

3 Части растений 

4 Земля. Луна 

5 Насекомые 

6 Птицы 

7 Рыбы 

8 Звери 

9 Зимующие птицы 

10 Перелѐтные птицы 

11 Дикие звери 

12 Домашние животные 

13 Динозавры 

14 Наша страна 

15 Знакомство с компьютером 

2 класс 

1 Неживая и живая природа. Зима. 

2 Неживая и живая природа. Весна 

3 Неживая и живая природа. Лето. 

4 Неживая и живая природа. Осень 

5 Явления природы в живой и неживой природе. 

6 Деревья, кустарники, травы 
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7 Ядовитые растения. 

8 Красная книга. Растения 

9 Красная книга. Животные. 

10 Ориентирование. Стороны горизонта. 

11 Водный и воздушный транспорт 

12 Наземный и подземный транспорт 

13 Строение тела человека. 

   14 Путешествие в космос. 

15 Кладовая земли. 

5. 5. Таблицы по  ОБЖ 

Безопасное поведение школьников 

1 Дорожные знаки и дорожная разметка 

2 Безопасность в доме и квартире 

3 Как уберечься от травм в быту 

4 Что делать, если захватили в заложники 

5 Первая медицинская помощь при ушибах и небольших травмах 

 

 

5.6. Таблицы по изобразительному искусству 

Плакаты «Основы декоративно-прикладного искусства» 

1 Стилизация 

2 Композиция орнамента 

3 Дымковские игрушки 

4 Гжель 

5 Хохломская роспись 

6 Деревянные игрушки 

7 Павлово-посадские платки 

8 Вологодское кружево 

9 Аппликация 

10 Коллаж 

11 Витраж 

12 Мозаика 

Введение в цветоведение 

1 Цвета и гуашь 

2 Палитра 

3 Ахроматическиецвета 

4 Основные и смешанныецвета 

5 Теплыецвета 

6 Холодныецвета 

7 Разбелы 

8 Затемнения 

9 Потускнения 

10 Светотени 

11 Цвет в перспективе 

12 Контрастныецвета 

13 Нюансовыецвета 

14 Колорит 

15 Символика цвета 

16 Цвет в геральдике 
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Изобразительное искусство. 10 репродукций с описанием 

1 класс 

   1 И.И. Левитан «Цветущие яблони» 

2 З.Е. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

3 В.Д. Поленов «Золотая осень» 

4 А.К. Саврасов «Грачи прилетели» 

5 В.М. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке» 

6 И.И. Шишкин «Зима в лесу (Иней)» 

7 М.А. Врубель «Царевна-Лебедь» 

8 И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» 

9 А.А. Пластов «Летом» 

10 А.И. Куинджи «Радуга» 

2 класс 

1 И.И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу» 

2 Рембрандт «Возвращение блудного сына» 

3 И.И. Левитан «Март» 

4 Ф.В. Сычков «Автопортрет» 

5 В.И. Суриков «Портрет Ольги Васильевны Суриковой в детстве» 

6 И.И. Шишкин «Дубовая роща» 

7 И.Е. Репин «Осенний букет» 

8 К.А. Коровин «Париж» 

9 И.Э. Грабарь «Хризантемы» 

10 А.И. Куинджи «Ночь на Днепре» 

3 класс 

1 Н.С. Крылов «Натюрморт с лукошком» 

2 К.Ф. Юон «Весенний вечер. Ростов Великий» 

3 И.И. Левитан «Тихая обитель» 

4 Богоматерь Владимирская 

5 Н.Н. Дубовский «Церковь Василия Блаженного» 

6 Леонардо да Винчи «Мадонна с Младенцем» 

7 И.К. Айвазовский «Морской пейзаж» 

8 И.К. Айвазовский «Девятый вал» 

9 Ф.П. Решетников «Опять двойка» Ф.Я.  

10 Алексеев «Красная площадь в Москве» 

4 класс 

1 В.И. Суриков «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» 

2 В.Г. Перов «Охотники на привале» 

3 А.Д. Кившенко «Жнитво»(Дети, несущие в поле обед жницам) 

4 В.А. Серов «Девочка с персиками» 

5 А.П. Боголюбов «Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фехти-

Буленд» 

6 В.М. Васнецов «Ковѐр-самолѐт» 

7 Н.Н. Дубовской «Дети и собачка на берегу» 

8 А.И. Куинджи «Берѐзовая роща» 

9 К.Е. Маковский «За чаем» 

10 Б.М. Кустодиев «Масленица» 

 

5.7. Таблицы по музыке 

1 Нотный стан – нотоносец. 

2 Фортепиано. Звуки низкие, средние, высокие. 
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3 Динамика. Диапазон. 

4 Темп. 

5 Длительность звука. Пауза 

6 Доли. Такт. Размер 

7 Музыкальные жанры 

8 Музыкальные формы. 

9 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

10 Народные музыкальные инструменты 

 

6. 1. Портреты  писателей 

1 Толстой Л.Н. 

2 Толстой А.Н. 

3 Пушкин А.С. 

4 Есенин С.А. 

5 Крылов И.А. 

6 Лермонтов М.Ю. 

7 Рылеев К.Ф. 

8 Гайдар А.П. 

9 Шолохов М.А. 

10 Шекспир Вильям 

11 Чехов А.П. 

12 Фонвизин Д.И. 

13 Тургенев И.С. 

14 Салтыков-Щедрин М.Е. 

15 Кассиль Л.А. 

16 Катаев В.П. 

17 Островский А.Н. 

18 Радищев А.Н. 

19 Некрасов Н.А. 

20 Мольер Жан Батист 

21 Маяковский В.В. 

22 Байрон Джорж Гордон 

23 Оноре де Бальзак 

24 Белинский В.Г. 

25 Блок А.А. 

26 Газматов Р.Г. 

27 Гоголь Н.В. 

28 Гете И.В. 

29 Герцен А.И. 

30 Гончаров И.А. 

31 Горький А.М. 

32 Грибоедов А.С. 

33 Державин Г.Р. 

34 Добролюбов Н.А. 

35 Достоевский Ф.М. 

36 Карамзин Н.М. 

37 Жуковский В.А. 

 

6. 2. Портреты композиторов 

1 Алябьев Александр Александрович 
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2 Антонин Дворжак 

3 Балакирев Милий Алексеевич 

4 Бела Барток 

5 Берджих Сметана 

6 БородинАлександрПорфирьевич 

7 ВагнерРихард 

8 ВивальдиАнтонио 

9 БортнянскийДмитрийСтепанович 

10 ГлазуновАлександрКонстантинович 

11 ГлинкаМихаилИванович 

12 ГлюкКристофВиллибальд 

13 ГурилевАлександрЛвович 

14 ДаргомыжскийАлександрСергеевич 

15 ДжакомоПуччини 

16 ДоницеттиГаэтано 

17 ЖакОффенбах 

18 ЖоржБизе 

19 Имре Кальман 

20 ИоганнесБрамс 

21 КамильСен-Санс 

22 КюиЦезарьАнтонович 

23 ЛеоДелиб 

24 ЛядовАнатолийКонстантинович 

25 МендельсонЯкобЛюдвигФеликс 

26 МусоргскийМодестПетрович 

27 РахманиновСергейВасильевич 

28 Римский-КорсаковНиколайАндреевич 

29 РихардЩтраус 

30 РоссиниДжоакино 

31 РубинштейнАнтонГригорьевич 

32 СкрябинАлександрНиколаевич 

33 СтравинскийИгорьФедорович 

34 ТанеевСергейИванович 

35 ЧайковскийПетрИльич 

 

3.3.5. Обоснование необходимых измененений в системе условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся.                                                                                             

На основе проведенной аналитико-обобщающей и прогностической работы,   

включающей   анализ   имеющихся   в   Школе   условий   и  ресурсов реализации ООП 

НОО, установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП, сформированным с  учетом  потребностей всех участников 
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образовательных отношений, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС, разработку с привлечением участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

разработана Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО.      

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ Василевской НШ 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) об утверждении 

Образовательной программы начального 

общего образования 

июнь 2019 г. 

2. Утверждение  образовательной программы 

Школы 

июнь2019 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

июнь 2019 г. 

 4. Приведение должностных инструкций работ 

ников Школы в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

июнь 2019 г. 

5. Определение списка учебников и учебных по- 

собий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

 март 2019 

9. Разработка: 
— образовательных программ(индивидуальных 

и др.); 

— учебногоплана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,модулей; 

— годового календарного учебногографика; 

Ежегодно, 

 по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение измене- 

ний в них), регламентирующих установление за- 

работной платы работников образовательного уч- 

реждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни- 

ками 

ежегодно 

III. Организа- 

ционное обеспе- 

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ- 

ектов образовательной деятельности Школы по 

реализации и введению ФГОС общего 

образования 

март2019 г. 
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 2. Реализация моделей взаимодействия учрежде- 

ния общего образования и дополнительного обра- 

зования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2019 -2020 

3. Реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов внеурочной деятельно- 

сти 

В течение учеб- 

ного года 

IV. Кадровое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика по- 

вышения квалификации педагогических и руко- 

водящих работников Школы в связи с введением 

ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методиче- 

ской работы (внутришкольного повышения ква- 

лификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

V. Информаци- 

онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма- 

териалов о реализации ФГОС начального общего 

образования 

По мере необхо- 

димости 

2. Широкое информирование родительской об- 

щественности о реализации ФГОС  

систематически 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесе- 

ния дополнений в содержание основной образо- 

вательной программы начального общего образо- 

вания 

ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчѐтности Школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

VI. Материаль- 

но-техническое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Школы 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 
ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

ежегодно 
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8. Обеспечение контролируемого доступа участ- 

ников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

ежегодно 

 

Таким образом, в Школе создана образовательная среда, способная поэтапно, адекватно 

и эффективно отвечать требованиям ФГОС. 

 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

МБОУ Василевской НШ. 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением 

ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить 

все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации 

ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным 

индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий 

(внесение изменений и дополнений в программу); 

принятие управленческих решений ( издание необходимых 

приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчѐты, выступления перед 

участниками образовательного процесса, публичный 

отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
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Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного 

года 

Директор 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Директор 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер 

Информационно

- техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

Отчѐт 1 раз 

в год 

 

 

Минимум 2 

раза в 

месяц 

Директор 

учителя 

 

 

 


