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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования   МОУ 

«Кривецкая средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

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

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ 

развития образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

общую характеристику программы начального образования; 

общую характеристику планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
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достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы начального образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Сейм Мантуровского района, Курской области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 



 

 

 

 

 

8 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
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с формированием у школьника основ умения учиться 

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

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
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возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

1.3.Общая характеристика планируемых  результатов освоения  основной  

         образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
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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. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 
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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  

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 
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задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка, 
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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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы начального общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения 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. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 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. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 
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правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки  метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
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культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
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работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 
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при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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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 использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 
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технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
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партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

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

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 
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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. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
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познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

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 
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способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования.  Проводится 

она администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как  основа (точка отсчёта)  для  оценки   динамики  

образовательных  достижений.                 Объектом   оценки   является   

сформированность   предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

       Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).  Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

        Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального  

продвижения   в  освоении  программы  учебного предмета.   Текущая  оценка  

может  быть формирующей,  т.е. поддерживающей    и   направляющей   

усилия   обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
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деятельность, и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  

осознанию педагогическим работником  и обучающимся  существующих 

проблем в обучении. 

         Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы  продвижения  и  др )  с  учётом  особенностей  учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника.   Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 

      По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией.  Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её  изучения.   Оценочные  процедуры  

подбираются  так,  чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них.  Результаты тематической оценки являются основанием для 
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коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.   В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п. ), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др. )  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим  обучающимся  

совместно  с  классным  руководителем  и при участии семьи.  Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.   Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра- ектории и 

могут отражаться в характеристике. 

       Внутришкольный  мониторинг  представляет  собой  процедуры: 

- оценки  уровня достижения  предметных  и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных  проверочных  работ, анализа 

посещённых  уроков,  анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

     Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника.   Результаты 
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внутришкольного мониторинга в части оценки  уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

         Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру   аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится  в  конце  

каждой  четверти   и в конце  учебного года по каждому  изучаемому   

предмету.       Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  

результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

      Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

       Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст  58) и 

иными нормативными актами. 

        Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

         Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

         Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. 

         Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  
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работников,  обучавших  данного  выпускника  на  уровне начального общего 

образования. 

          В характеристике  выпускника: отмечаются  образовательные 

достижения  обучающегося  по достижению  личностных,  метапредметных  и  

предметных   

результатов;  даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего 

образования с учётом интересов обучающегося, выявленных  проблем и 

отмеченных образовательных достижений.   Рекомендации  педагогического 

коллектива  к  выбору индивидуальной  образовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
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педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
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формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов. 

2.1.1.Рабочая  программа  «Русский язык»   1 класс 

Составлена на основе учебника «Русский язык», 1 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Просвещение», 2021г. 

 Цель изучения учебного предмета 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
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пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся  получит возможность: 

осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку 

русского народа  и как к государственному языку; 

формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила 

общения; 

получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных 

традициях русского народа; 

получать представление об этических чувствах 

(доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и 

т.д.); 

получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

формировать потребность  к творческой  деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий; 
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оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,  вносить соответствующие коррективы; 

целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в 

обсуждении и  решении познавательных задач; 

ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при 

освоении материала урока; 

осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  

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

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

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

таблица,  схема) под руководством учителя; 

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

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) 

в  словесную форму под руководством учителя; 

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

форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного 

общения; 

 осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста) 

принимать участие в диалоге;  
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задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,  в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст  из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать  их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 
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 составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания 

рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог; 

различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о 

значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

определять имена собственные и правильно их записывать; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

получить первоначальное представление о знаковой функции слова как 

заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах. 

составлять тематические группы слов по определенным темам.       

Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 
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устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

в слове и правильно произносить;  

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

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

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

слоги, 

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

переносить слова по слогам на письме; 

раздельно  писать слова в предложении, 

верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов 

в учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определенную тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

наблюдать над образованием звуков речи; 
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находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка ( круг слов определён словарём произношения в 

учебнике);  

различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, 

ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова-названия предметов, названия признаков предметов и 

названия  действий.  

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие 

предложения; 

выделять предложения из  речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку; 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву 

в начале и точку в конце предложения 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

Определять существенные признаки предложения: о смысловую и 

интонационную законченность; 

Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

  

Содержание курса 

Обучение грамоте  и развитие речи (108 ч) 

Подготовительный период (10 час) 

Речь  (устная и письменная). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

 Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  

 Гласные и согласные звуки. Выделение в словах отдельных звуков, 

звукослоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

звукослоговую структуру. 

Букварный период (основной)  (84ч) 
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 Согласные звуки и буквы. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.   Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко - 

слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Выработка правильной 

осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные упражнения 

для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и 

штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их 

предварительного звуко-слогового анализа. Списывание слов и предложений 

с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знаки в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи — ши, ча 

— ща, чу — щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
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Буквы Ъ и Ь.  Знакомство с буквами, не обозначающими звука.  

Формирование представления о правописании Ъ  и Ь разделительных 

знаков, сравнение с Ь знаком как показателем мягкости согласных.    

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-

слоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение их на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л — р, с — з, щ — ж, п — б, с — ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный  период    (14 час) 

 Русский язык. Практическое применение правил, изученных в основной 

период. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдение за особенностями 

устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста. Составление предложений на 

определенную тему по  картинкам, по личным наблюдениям детей, по 

вопросам учителя. Письмо под диктовку слов, написание которых не 
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расходится с    произношением, и письмо предложений из таких слов. 

Наблюдение за словами, которых не расходится с    произношением. 

Упражнение детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и 

небольших предложений. Закрепление гигиенических навыков письма: 

правильная посадка, положение тетради, ручки. Работа над формами букв и 

их соединений в словах. 

Русский язык   (50 часов) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная (общее 

представление). Русский язык — родной язык русского народа. *Слова с 

непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как 

группа слов, выражающая законченную мысль Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки ). 

Слова, слова, слова …  (4 ч) 

Роль слов в речи. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. *Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Правила переноса слов (первое представление): стра-на, 

уро-ки. Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения  Графическое  обозначение ударения.  Слогоударные 

модели слов.   Произношение звуков и сочетаний   звуков в соответствии с 

нормами современного русского   литературного языка. Знакомство с 
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орфоэпическим словарем.  *Слова с непроверяемым написанием сорока,  

собака, лисица, лисичка. 

Звуки и буквы (32 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон—сын).Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Произношение 

ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). Согласные 

парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 

Буквы шипящих согласных звуков непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, 

щ. 
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Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.   

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

*Слова  с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный,  пальто, 

весело, хорошо, учитель, ученик, ученица, деревня, ворона, сорока, заяц, 

петух, корова, молоко, тетрадь, медведь, работа, девочка, машина. 

 

Тематическое планирование 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 10 ч 

2 Букварный (основной) период 84 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 14 ч 

 ИТОГО 108 часов 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч 

3 Слова, слова, слова ... 4 ч 

4 Слово и слог. Ударение 6 ч 

5 Звуки и буквы 32 ч 

7 Итоговое повторение 3 ч 

 ИТОГО 50 час 

  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» . 2 класс. 
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«Школа России» М.: Просвещение, 2021.Авторская программа: В.П. 

Канакина. 

Целями изучения предмета «Русский язык»  по УМК «Школа России» в 

начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств;  

развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 

Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

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

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

работы со словарем (алфавит); 

соблюдения орфоэпических норм; 

создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематика 

 

                                           Содержание тем учебного курса 

Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. 

Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности 

устной, письменной и внутренней речи. 

                                                                Текст (5ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в 

плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу 

предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-

рассуждения. 
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Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под 

руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по 

опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, 

увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной 

открытки. 

 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений 

в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и 

монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая 

ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова……(22ч). 
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Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова 

как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе 

— гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). 

Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 
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Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со 

словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого 

и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной 

в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 

словарем. 

Правописания буквосочетаний (29 ч.) 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с 

двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи 

— ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 
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правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Части речи (47 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 

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

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

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение 

имен существительных по числам. Употребление имен существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные 

близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей 

не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 



 

 

 

 

 

59 

имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных 

по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными. 

 

Повторение (13 ч). 

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

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с 

изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значе-

ние слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Резерв (4ч.) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

Целями изучения курса «Русский язык»  являются: 

      ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  
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     формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

  Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 3 класса  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

• Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, 

культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интереса к чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 
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• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в 

радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

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

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и 

горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

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

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

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 
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• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических 

задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 
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• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 
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• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 

уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для 
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успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

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

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
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• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

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

отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

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

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

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

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

опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный 

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

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

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

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

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

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

согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 
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• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

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

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

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

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 



 

 

 

 

 

70 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании 

в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

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

(без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 
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• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

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

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками 

и суффиксами. 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

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

изменять имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

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

единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

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

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

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

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

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
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• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять 

их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
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д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

Содержание программы курса 

  Язык и речь (2 часа) 

Наша речь. Виды речи. Наш язык.  

 

  Текст, предложение, словосочетание (11 часов) 

Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. Предложения с обращением. Развитие речи. 

Обучающее изложение. Главные и второстепенные члены предложения. 
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Простое и сложное предложения.  Словосочетание. Контрольный диктант по 

теме «Предложение».  

 

Слово о языке и речи (18 часов) 

Лексическое значение слова. . Однозначные и многозначные слова.  Синонимы 

и антонимы. Омонимы. Слово и  словосочетание. Фразеологизмы. Развитие 

речи. Обучающее изложение. Части речи. Имя существительное. Местоимение. 

Имя прилагательное. Глагол.  Имя числительное как часть речи. Однокоренные 

слова. Звуки и буквы. Гласные звуки. Согласные звуки и буквы. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. Развитие речи. 

Обучающее изложение. Обобщение и закрепление изученного материала. 

Проект «Рассказ о слове». Контрольный диктант по теме «Слово в языке и 

речи».  

 

 Состав слова (14 часов). 

 Однокоренные слова, корень слова. Упражнение в написании корня в 

однокоренных словах. Сложные слова. Формы слова. Окончание. Упражнение 

в написании окончаний. Приставка (общее понятие). Приставка – значимая 

часть слова. Суффикс (общее понятие). Суффикс – значимая часть слова. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом 

просторе».  Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Контрольный 

диктант по теме «Состав слова». Анализ контрольного диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова. Развитие речи. Обучающее изложение. Проект «Семья 

слов».  

 

Правописание частей слова. (23 часов) . 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Правописание слов с двумя безударными 
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гласными в корне. Написание слов с проверяемыми  и непроверяемыми 

безударными гласными. Правописание слов с парными согласными в корне. 

Упражнение в написании слов с парными по глухости-звонкости согласными в 

корне. Развитие речи. Обучающее изложение. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». Контрольный диктант по теме «Правописание 

слов».  Правописание приставок и суффиксов. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Разделительный твердый и мягкий знаки. Развитие речи. Обучающее 

изложение. Контрольный диктант по теме «Правописание частей слов». Проект 

« Составляем орфографический словарь». Обобщение и систематизация знаний. 

 

Части речи (61 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род 

имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на 

конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление 
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в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам 

и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). 

Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 

Повторение (7 часов). 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

 

Русский язык 

Рабочая программа по  учебнику «Русский язык», 4 класс,  В.П.Канакина , 

В.Г.Горецкий, Дементьева М.Н.,Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - М.: 

«Просвещение», 2021г 

 

 

                                             Цели обучения: 

        Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 
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        Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений 

о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

       Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 

        Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства 

уважения к слову и русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом 

является  диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать 

ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям 

различного вида и форм: это упражнения, говорение, произношение слов, 

грамматический  разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, 

материалов форзацев учебника. Существенное значение придаётся развитию 

связной речи учащихся в её устной и письменной форме 

 

Планируемые результаты. 

           Личностные результаты:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

          Метапредметные  результаты:  

  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
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  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 4 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых, 

нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, 

невосклицательных); 

  правильного интонационного оформления устных высказываний и 

расстановки знаков препинания на письме; 

  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности 

самостоятельных высказываний с использованием слов с различными 

суффиксами и приставками; 

  орфографической грамотности; 

  применения способов проверки и правописания слов с безударными 

гласными, парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами 

–ек, -ик, с изученными приставками; 

  правописания сложных слов и глаголов с не; 

  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

  обучающиеся должны уметь: 
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   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по 

программе начальной школы; проверять написанное; 

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, 

ружьё, ель, морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, 

подсказка, заморский, пообедали; 

   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, 

падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 

местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 

составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать 

эти типы текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность 

 

Содержание учебного предмета 
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№ п/п Наименование темы Количество часов 

1. Повторение 1 

2. Предложение. 7 

3. Слово в языке и речи. 6 

4. Имя существительные. 3 

5. Имя прилагательное 3 

6.7. Местоимение (8 ч) 8 

8. Глагол (22 ч) 5 

9. Повторение  1 

 Итого 34 

 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
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Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-
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сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Рабочая программа «Литературное чтение» 1 класс 

  

Цель изучения учебного предмета. 



 

 

 

 

 

89 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
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- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Личностные результаты 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков 

литературных героев; 

эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 

живописи, музыки; 
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первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, 

доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных 

произведениях; 

освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных 

критериев; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; 

стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений под руководством учителя; 

оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 
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самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные: 

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 

условных обозначений; 

читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои); 

определять в художественном тексте последовательность событий, их 

причинно-следственную связь; 

представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

словесные  модели  для создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные: 

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

принимать участие в обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 
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работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты: 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации 

конца предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, 

события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; 

на основе опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять главную мысль произведения; 
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задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие  умения: 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в 

классе; 

находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

участвовать в организации выставки книг в классе; 

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

определять особенности сказочного текста; 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа. 
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Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

    

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Литературное обучение. Обучение чтению» (88 часов) 

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 
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(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. 

Обучение чтению 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
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Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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.  

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.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  (37 часов) 

Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Жили-были буквы (7 ч) 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
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Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения.  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок».  Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание 

загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, 

их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись 

как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М.Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 
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Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш 

класс — дружная семья». Создание летописи класса.  

О братьях наших меньших (8 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.  

Тематическое планирование 

Блок  «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

  № Содержание программного материала Количество часов 

1  До букварный (подготовительный) период 8 ч 

2 Букварный (основной) период 68 ч 

3 После букварный (заключительный) период 12 ч 

 ИТОГО 88 часов 

 

Блок  «Литературное чтение» 

№ Название темы Количество часов 

1 Жили-были буквы 7 

2 Сказки, загадки, небылицы 7 

3 Апрель, апрель. 3венит капель! 4 

4 И в шутку и всерьёз 6 

5 Я и мои друзья 5 

6 О братьях наших меньших 8 
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 ИТОГО 37 

 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» по УМК «Школа 

России», 2 класс, «Школа России» М.: Просвещение, 2017. 

Цели программы 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения 

умения работать с разными видами информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-

тами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности 

в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Личностные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

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

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 
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оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

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

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях;  

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

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

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

таблица, схема) под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

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

словесную форму под руководством учителя; 

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

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

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

руководством учителя);  

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.);  

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

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

или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 
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выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

 

Требования к уровню подготовки школьников 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и 

нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создания различных форм интерпретации текста; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

             работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп 

чтения –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

Понимать содержание прочитанного 

Уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку 

Находить заглавие текста, называть автора произведения 

Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение 

Помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений 

Знать наизусть не менее 5 стихотворений. 
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Содержание тем учебного курса 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

читателя. Талант читателя. 

Предметные: Уметь легко находить нужную главу и нужное произведение в 

учебнике.  

Должны научиться ориентироваться в прочитанных произведениях, уметь 

объяснять пословицы по теме. Получат представление о библиотеке, научатся 

рассказывать о своей домашней библиотеке. Научатся сравнивать книги 

старинные и современные. 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве  

Личностные: Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе. Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

 Устное народное творчество (15часов) 
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Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские 

народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Предметные: Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, 

отличать произведения УНТ от других произведений 

Учащиеся должны научиться понимать образ деревьев в народных 

песняхНаучатся различать малые жанры устного народного творчества; 

находить созвучные окончания в тексте; 

Учащиеся научатся характеризовать героев сказки; соотносить пословицу и 

сказочный текст; определять последовательность событий, составлять план. 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  

Личностные: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи. 

 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина.  

 

Предметные: Научатся прогнозировать содержание раздела; видеть образ 

осени в загадках, соотносить загадки и отгадки. 

Учащиеся научатся читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать стихотворный и прозаический тексты; наблюдать 
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за жизнью слов в художественном тексте, объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Учащиеся научатся читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать стихотворный и прозаический тексты; наблюдать 

за жизнью слов в художественном тексте, объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте; слушать звуки осени; соотносить стихи и музыкальные 

произведения. 

Научатся описывать поэтический образ осени в стихах, анализировать 

поэтическое изображение осени в стихах. 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-учиться основам смыслового чтения поэтического текста, выделять 

существенную информацию; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; декламировать произведения; 

-задавать вопросы; учитывать разные мнения.  

Личностные: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; формирование   

 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

Предметные:   Научатся наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; 

находить средства художественной выразительности; объяснять выражения в 

лирическом тексте; иллюстрировать стихотворение. 

Научатся читать лирические произведения и чувствовать выраженное в них 

настроение; находить средства художественной выразительности (эпитеты, 

сравнение, олицетворение) 
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Научатся прогнозировать содержание сказки; называть волшебные события и 

предметы в сказках; участвовать в обсуждении. 

Научатся читать произведение вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; прогнозировать содержание сказки; называть волшебные события и 

предметы в сказках; участвовать в обсуждении. 

Метаредметные: Принимать и сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

-учиться основам смыслового чтения поэтического текста, выделять 

существенную информацию; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-строить понятные для партнёра высказывания 

 

Личностные:   : Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; способность к самооценке. 

 

О братьях наших меньших (12ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

 

Предметные: 

Научатся прогнозировать содержание раздела, выбирать виды деятельности на 

уроке, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; определять главных 

героев произведения; участвовать в обсуждении. 

Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; определять главных 

героев произведения; участвовать в обсуждении; получат возможность 

научиться сочинять сказку. 
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Научатся прогнозировать содержание текстов, выбирать виды деятельности на 

уроке, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Научатся сравнивать художественные и научно-познавательные тексты, сказки 

и рассказы о животных; пересказывать текст. 

Научатся определять героев и характеризовать их; воспринимать на слух 

прочитанное; участвовать в обсуждении. 

Научатся выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам. . 

Научатся видеть красоту природы, изображённую в художественном 

произведении, составлять план и пересказывать; участвовать в обсуждении. 

Научатся оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Метапредметные: -принимать и сохранять учебную задачу; самостоятельно 

организовывать рабочее место; определять цель учебной деятельности; 

-устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую цепочку 

рассуждений, доказательств; воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров; 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: Оценка жиз-ненных ситуа-ций и поступ-ков героев произведения 

с точки зрения общечеловече-ских норм Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; способность к самооценке. 

Из детских журналов (9ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Предметные: Научатся прогнозировать содержание раздела, придумывать 

вопросы по содержанию. 

Научатся отличать журнал от книги, сравнивать свои вопросы с вопросами из 

журналов, подбирать заголовок в соответствии с содержанием. 
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Научатся находить интересные и нужные статьи в журнале, создавать свой 

журнал и устно его описывать. 

Научатся подбирать заголовок в соответствии с содержанием, планировать 

работу на уроке. 

Научатся иллюстрировать журнал, писать свои рассказы и стихи для журнала. 

Научатся планировать работу на уроке, придумывать свои вопросы по 

содержанию. 

Метапредметные: -принимать и сохранять учебную задачу; определять цель 

учебной деятельности; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения. 

-принимать и сохранять учебную задачу; определять план выполнения заданий; 

-выделять существенную информацию; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

-формулировать своё собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Личностные: Широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

способность к самооценке. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; способность к 

самооценке. 

Ориентация на понимание причин успеха; способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

 

Люблю природу русскую. Зима   (9 ч) 
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Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Предметные:Научатся прогнозировать содержание раздела; воспринимать на 

слух прочитанное; участвовать в обсуждении. 

Научатся наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; находить 

средства художественной выразительности. 

Научатся различать стихотворный и прозаический текст; находить авторские 

сравнения и подбирать свои. 

Научатся читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта; сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Научатся понимать особенности сказочного текста; характеризовать и 

сравнивать героев, использовать слова-антонимы для их характеристики. 

Научатся читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта; объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Метапредметные:  

-принимать и сохранять учебную задачу; самостоятельно организовывать своё 

рабочее место; 

-актуализировать свои знания  для проведения простейших доказательств; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны 

признаков; 

-формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнёра высказывания 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; формирование 

чувства прекрасного. 
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Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; способность 

к самооценке. 

 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Предметные: Научатся прогнозировать содержание раздела; воспринимать на 

слух художественный текст, передавать настроение стихотворений при помощи 

интонации. 

Научатся определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать и сравнивать героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Научатся передавать с помощью интонации настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Метапредметные:  

-самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

-участвовать в диалоге; формулировать собственное мнение. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

ориентация в нравственном смысле поступков. 

 

Я и мои друзья (10ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
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Предметные: Научатся выбирать книги по заданной учителем теме; 

прогнозировать содержание раздела. 

Научатся давать характеристику персонажу; составлять небольшой рассказ о 

персонаже; выявлять подтекст читаемого произведения. 

Научатся анализировать заголовок произведения; определять идею 

произведения; иллюстрировать текст. 

Научатся определять идею произведения; отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

Метапредметные: -планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; сравнивать произведения схожей тематики; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения. 

-самостоятельно организовывать рабочее место; учитывать правило в 

планировании способа решения; 

-определять эмоциональный характер текста; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста; 

-участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

Ориентация на понимание причин успеха; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Люблю природу русскую. Весна   (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
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Предметные: Научатся отгадывать загадки, моделировать свои загадки, 

составлять мини-рассказ о весне. 

Научатся определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать 

тексты; ставить вопросы к прочитанному; выделять главное и второстепенное. 

Научатся осознанно читать художественное произведение; оценивать события; 

прогнозировать содержание по заголовку; анализировать стихотворный текст. 

Научатся определять тему и главную мысль стихотворений; анализировать 

заголовки; находить в тексте логически законченные части. 

Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

Метапредметные: -планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; 

-строить рассуждения в форме простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 

Личностные: Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

способность к самооценке на уровне критерия успешности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

формирование чувства прекрасного. 

 

                                                И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Предметные: Научатся определять темы произведений; находить в тексте 

логически законченные части произведения. 

Научатся осознанно читать художественный текст; оценивать события, героев 

произведения; анализировать стихотворный текст. 
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Метапредметные: планировать своё действие в соответствии с поставлен-ной 

задачей; оценивать правильность выполнения действий; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений; 

-строить понятные для партнёра высказывания; участвовать в диалоге. 

Личностные: Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Литература зарубежных стран (12ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

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

 

Предметные: Научатся понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений;  

Научатся анализировать заголовок произведения; определять тему и главную 

мысль. 

Метапредметные: -планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-осуществлять поиск необходимой информации; строить рассуждения в форме 

простых суждений; 

-формулировать собственное мнение и позицию; участвовать в диалоге. 

-адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать правильность выполнения 

действия; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 

Личностные: Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
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Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 

Резерв (1 ч.) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г., Голованова,  М.В., Виноградская, Л.А., 

Бойкина, М.В. Учебник «Литературное чтение» 2ч. 3-е изд., М.: Просвещение, 

2018 

Цели программы 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
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нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты   

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многофункционального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
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произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Требования к результатам освоения учебного курса русский язык 

учащимися 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской 

деятельности» дети научатся:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель 

обучения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить простые средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
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самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской 

деятельности» дети получат возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети 

научатся:  

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий; 

дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 
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В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат 

возможность научиться:  

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

дети научатся:  

сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

дети получат возможность научиться:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

наизусть не менее 15 стихотворений;  

названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 
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элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

характером содержания; 

соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

определять тему и главную мысль произведения; 

воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике; 

подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом; 

отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с 

отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 

прочитанного; 

сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений 

в контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в 

тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, 

картины природы; 

ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в 

нем названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и 

вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные;  

приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 
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овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 

75  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

 

Содержание программы курса «Литературное чтение». 

Самое великое чудо на свете (2 часа). 

Знакомство с названием раздела. Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. Урок-путешествие в прошлое. Оценка 

достижении. 

Устное народное творчество (6 часов). 

Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сочинение докучных сказок. Внеклассное чтение « Русские народные сказки». 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Художники- 

иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. Внеклассное чтение «Мифы, легенды, 

предания».КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1  (9 часов).  
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Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на 

основе научно-популярной статьи Я. Смоленского». Ф.Тютчев «Весенняя 

гроза». Ф.Тютчев. «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут листья». 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» , «Зреет рожь над жаркой нивой…». И 

Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…». И.Никитин «Встреча 

зимы». Внеклассное чтение «Родные поэты» (стихи поэтов 19-начала 20 века 

для детей). И.Суриков «Детство». И.Суриков «Зима». Путешествие в 

Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 

Оценка достижений. 

знать: 

Великие русские писатели (19  часов). 

Знакомство с названием раздела. А.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина». А.Пушкин. Лирические 

стихотворения. А.Пушкин «Зимнее утро». А.Пушкин «Зимний вечер». Стихи 

А.Пушкина «Зимнее утро. Зимний вечер».Внеклассное чтение «Уральские 

сказки П.П.Бажова». А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

Подготовка сообщения об И. Крыловена основе статьи учебника; книу о 

Крылове. Внеклассное чтение «Басни И.А.Крылова». И.Крылов «Мартышка и 

очки». И.Крылов «Зеркало и Обезьяна». И.Крылов «Ворона и Лисица». 

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

статьи. М.Лермонтов «Горные вершины…» ,«На севере диком стоит 

одиноко…». М.Лермонтов «Утес», «Осень». Детство Л.Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок» Л.Толстой «Лев и собачка». Л.Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. Внеклассное 

чтение. Литературные сказки А.Н.Толстого. Оценка достижений. 
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Литературный праздник (обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели») 

Поэтическая тетрадь 2 (5 часов). 

Знакомство с названием раздела. Н.Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер 

бушует над бором…». Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы!. К.Бальмонт 

«золотое слово». И.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Развивающий 

час (обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка достижений. 

Литературные сказки (7 часов). 

Знакомство с названием раздела. Внеклассное чтение «Литературные сказки 

русских писателей». Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» (присказка). 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, Косые глаза, 

Короткий Хвост». В.Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Одоевский 

«Мороз Иванович».Оценка достижений. Контрольная работа. КВН 

(обобщающий урок по 1 части учебника -названия, основное содержание 

изученных литературных произведений). 

Были-небылицы ( 7 часов). 

Знакомство с названием раздела. Внеклассное чтение. Т.Крючкова «Смешные 

истории». М.Горький «случай с Евсейкой». К.Паустовский «Растрепанный 

воробей». А,Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». 

Оценка достижений. Внеклассное чтение. А.Гайдар. «Повести и рассказы».  

Поэтическая тетрадь 1 (5 часов). 

Знакомство с названием раздела. С.Черный «Что ты тискаешь утенка?...». 

С.Черный «Воробей», «Слон». А.Блок «Ветхая избушка». А.Блок «Сны», 

«Ворона». С.Есенин «Черемуха».Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 

1». Оценка достижений. 

Люби живое (12  час). 

Знакомство с названием раздела. М.Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного текста. 
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Внеклассное чтение. С.Баруздин «Рассказы на военную тему». И.Соколов-

Микитов «Листопадничек». В.Белов «Малька провинилась». В.Белов «Еще раз 

про Мальку». В.Бианки «Мышонок Пик». Б.Житков «Про обезьянку». В.Дуров 

«Наша Жучка». Внеклассное чтение. « Мама и мы».В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…»Урок-конференция «Земля – наш 

родной дом». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (6  часов). 

Знакомство с названием раздела. С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…».А .Барто «Разлука».  А. Барто «В театре». С.Михалков 

«Если», «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». Внеклассное чтение 

«Любимые стихи». Проект «Праздник поэзии». Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок ( 10 часов). 

Знакомство с названием раздела. Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». А.Платонов «Цветок на земле».  А. Платонов «Еще мама». 

М.Зощенко «Золотые слова». Внеклассное чтение. Рассказы и повести 

А.Воронковой. М.Зощенко «Великие путешественники». Н.Носов «Федина 

задача».  Н.Носов «Телефон». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов (7  часов). 

Знакомство с названием раздела. Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю.Ермолаев «Проговорился». Ю.Ермолаев «Воспитатели». Внеклассное чтение 

«Любимые книги – любимые писатели». Г.Остер «Вредные советы».Г.Остер 

«Как получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи». Читательская конференция 

«По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений. 

Зарубежная литература ( 5  часов). 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Внеклассное чтение 

«Сказки С. Лагерлеф». Г.Х. Андерсен «гадкий утенок». Развивающий час по 
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теме «зарубежная литература». «Брейн-ринг». Внеклассное чтение «Глаз видит 

далеко, а ум –дальше». Оценка достижений. 

Резерв  2ч 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по учебнику «Литературное чтение», 4 класс, 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Просвещение», 2021г. 

 

Цели: 

          развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического     отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений  вести диалог, 

выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

          овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

          воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге,           потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта   младших школьников, 

формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  

развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Планируемые результаты: 

      Личностными результатами обучения являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование 
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потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

самого; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

     Метапредметными результатами обучения являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

       Предметными результатами обучения являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                  

№ п/п Тема Количество  часов 

1. Летописи, былины, сказания, 

жития 

9 

2. Чудесный мир классики 17 

3. Поэтическая тетрадь № 1 7 

4. Литературные сказки 12 

5. Делу время – потехе час 7 

6. Страна детства 7 

7. Поэтическая тетрадь № 2 3 

8. Природа и мы 11 

9. Поэтическая тетрадь № 3 5 

10. Родина 5 

11. Страна Фантазия 6 

12. Зарубежная литература 13 

 

 

Английский  язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
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диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 
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предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 



 

 

 

 

 

138 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
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коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения (начальная школа), 

авторской программы курса английского языка к УМК Радужный английский 

/ «Rainbow English» для 2,3,4 классов общеобразовательных учреждений: 

Афанасьева, О. В. Английский язык. 2 класс: Книга для учителя к учебнику О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. 

Афанасьева, О. В. Английский язык. 3 класс: Книга для учителя к учебнику О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. 

Афанасьева, О. В. Английский язык. 4 класс: Книга для учителя к учебнику О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. 

 

Цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Воспитательная цель реализуется благодаря одновременному изучению языка 

и культур англоговорящих стран, созданию учебных ситуаций, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию младших школьников. 

Так, например, при введении в 3 классе новой лексики, обозначающей названия 

месяцев, учащиеся знакомятся с традицией писать эти названия на английском 

языке с заглавной буквы. Объяснение построения императивных предложений, 

выражающих просьбу, сопровождается информацией о необходимости 

использования слова please в речи. Тексты и задания ориентированы на то, 

чтобы учащиеся были готовы принять моральные нормы и гуманистические 

нравственные установки современного прогрессивного общества. Благодаря 

совместной деятельности учащихся, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 
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Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный 

язык как средство получения информации об окружающей их 

действительности, расширяют свой общий и филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. Так, 

например, школьникам предлагается информация о том, как в Англии следует 

обращаться к мужчинам, замужним и незамужним женщинам, к учителям в 

школе и т. д. В области лингвистики они знакомятся с элементами морфологии 

и синтаксиса английского языка, процессами словообразования и т. п. 

Достижение развивающей цели обеспечивается благодаря тому, что процесс 

изучения английского языка организован таким образом, что он способствует 

совершенствованию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые в процессе работы над иностранным языком 

научаются воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

Участвуя в воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, младшие 

школьники развивают свои речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. Исходя из требований стандарта 

начального образования к учебным достижениям младших школьников, 

отметим, что работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

нацелена на обеспечение достижения определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 
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навыки, которые межпредметны по своему характеру. Поэтому изучение 

предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, 
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познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (в том 

числе ИКТ-компетентности). 

Таким образом, иностранный язык как учебный предмет имеет большой 

воспитательный потенциал, что в полной мере учтено при разработке 

современных УМК для начальной школы, где значительное место уделено 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии 

с ФГОС. 

Основные принципы построения курса: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

3. Приоритет коммуникативной цели обучения. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5. Дифференцированный подход. 

6. Аутентичность материала. 

7. Учет опыта обучающихся в родном языке и развитие когнитивных 

способностей. 

8. Широкое использование современных технологий обучения. 

 

              Особенности содержания учебного предмета. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для 

них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 

других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели выска-
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зывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за 

счет так называемых «интернациональных слов» и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие 

личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта 

разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, 

социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу «Rainbow 

English». Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в 

различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен 

заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер 

предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых 

для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 

дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же за-

дачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное 

накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. 

При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения ока-

зывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 
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Реализуемый курс направлен на результаты изучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

формируются представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней. 

С самого первого урока иностранного языка во 2 классе школьники начинают 

осознавать значимость изучаемого языка. Задания учебника построены таким 

образом, чтобы учащиеся задумались, что заставляет наших современников 

изучать английский язык и какие аргументы кажутся им наиболее значимыми 

(УМК-2, Step1).Не менее важно, чтобы учащиеся осознавали, что слова 

английского языка попадают в лексикон их родного языка (УМК-2, Step1, с. 3—

5), что существует так называемая интернациональная лексика, с которой они 

будут знакомиться в течение всего курса обучения английскому языку. 

Занимаясь по УМК-2—4 серии “Rainbow English”, школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения. Английский язык начинает выступать для них в 

качестве нового инструмента познания мира и культуры других народов, они 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить у 

учащихся начальной школы основы коммуникативной культуры. Школьники 

приобретают умение самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать 

имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая 

правила этикета общения. Учебный материал в учебно-методических 

комплексах представлен наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, что способствует формированию интереса, учебных и 

познавательных мотивов к изучению английского языка, желанию изучать этот 

предмет в будущем. 



 

 

 

 

 

146 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish” направлен на достижение метапредметных 

результатов, т. е. на формирование универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own) развивают умение 

учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала в 

УМК показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать 

новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в 

данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии  с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. Кроме того, последовательная и 

системная работа по УМК серии “Rainbow English” постепенно знакомит 

школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, 

на что направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение 

лингвистического, особенно грамматического, материала учит логически 

мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевого высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит школьников 

мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с 

авторской рабочей программой для данной серии являются формирование и 

развитие у младших школьников иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыков оперирования данными знаниями. Кроме того, согласно 

концепции, изложенной в программе, вУМК-2-4 предлагаются разнообразные 

сведения о странах изучаемого языка. Говоря о предметном содержании речи, в 

целом можно отметить, что работа по данным УМК охватывает все темы, 

необходимые для изучения в начальной школе в соответствии с Примерными 

программами начального общего образования.  

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 

курсу “Rainbow” для начальной школы состоят в овладении умениями общения 

с носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе 

своих речевых возможностей и потребностей. То есть формирование 

коммуникативной компетенции в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей также 

развитие языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, 

обозначенном в ФГОС и Примерной основной образовательной программе 

начального и общего образования (ПООП НОО). 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

1) 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. 
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2) Будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка. 

3) 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. 

4) Сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский 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.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
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компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Содержание учебного курса. 

2 класс 

1. Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

2. Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и 
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идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой 

природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

3. Сказки и праздники. Сказочные герои. Празднование Нового Года. 

4. Я и моя семья. Семья, члены семьи, их характеристики. Я и мои друзья, 

домашние любимцы. 

5. Мир вокруг нас.  Города. Люди вокруг нас. Местонахождение людей и 

предметов, сказочные персонажи. Обозначение множественности. 

6.  На ферме.  Выражении преференции. Профессии. Животные на ферме. 

Обозначение и выражение времени. 

7. Мир увлечений. Досуг. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, 

что мы обычно делаем. 

 

3 класс 

1. Что мы видим и что мы имеем. Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие 

нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

2.   Что мы любим. Способы выражения преференции на английском языке. 

Повседневные занятия людей и взрослых. Способности и возможности людей. 

3. Какого цвета? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную деятельность. 

4.  Как много? Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

5. Счастливого дня рождения. Семья и семейные традиции. Празднование дня 

рождения. 

6. Какая твоя работа? Занятия и профессиональная деятельность. Физическое 

состояние человека. 

7. Животные. Мир животных. 
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8. Времена года и месяца. Времена года и погода.  

 

4 класс 

1. Встречайте Джона Баркера и его семью. Джон и его семья (родители, сёстры 

и братья, двоюродные братья и сёстры). 

2.   Мой день. Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов 

семьи. Занятия людей в момент речи. 

3. Дома. Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. 

Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель. 

4. Я хожу в школу. Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу. Школьная столовая. 

5. Я люблю еду. Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии. 

6. Погода, которая у нас есть.  Погода в разные города и в разное время года. 

7. На выходных.  Поход в магазин. Путешествие по городам и странам. Погода. 

Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. 

 

Родной язык (русский) 

Программа по учебному предмету «Родной язык» (русский) для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019) на 

основе примерной программы «Родной зык» (русский), входящей в состав 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

В Соответствии с этим курс русского родного языка на правлен на достижения 

следующих целей: 
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Формирование первоначальных представленийо единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диологической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений и 

эстетических чувств, спрсобностей к творческой деятельности народном языке. 

Данная программа по родному (русскому) языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в 

объеме 17 часов. Предмет «Родной язык» (русский), ведется в 3 и 4 классах по 1 

часу в неделю. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной  язык» 

3 класс 

Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

Курс  родного( русского) языка направлен на достижение следующих                                                        

целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;                                                                                                                                       

- осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре;                                                                                                                                                         

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
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фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы начального образования: 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

понимание причин успехов в учебе; 

оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
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этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

представление о своей этнической принадлежности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

интереса к познанию русского языка; 

ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

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

гражданина России; 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
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адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным формациям (критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя 

существительное – одушевленное/ неодушевленное и т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать другое мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил «я сам»; 

адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

Предметные результаты 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 

распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник); 
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распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

различать эпитеты, сравнения; 

использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в 

современных ситуациях речевого общения; 

употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. 

 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением); 

различать существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

связанных с народными промыслами). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

давать оценку невежливому речевому поведению; 

использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
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знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

пользоваться основными способами правки текста; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; 

анализировать типичную структуру рассказа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ ЯЗЫКУ) 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют 

собой явления национальной культуры; 

приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное 

наследие своего народа; 

сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека; 

получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

осознание родного языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 
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формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку (русскому); 

понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; 

начальные представления о нормах родного литературного языка; 

осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры; 

первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 

В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной 

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

будут сформированы умения: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

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

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский 

язык)» на уровне начального общего образования включают: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 
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- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса родного (русского) языка; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремление к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы 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 родного языка на 

следующем уровне образования. 

Краткое содержание тем учебного курса «Родной язык» - 3 класс». 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

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. 
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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 (11 ч) 

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 специфическая особенность русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

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). 
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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.). 

 

Резерв ( 1 ч) 

 

 

 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 

04.03.2019) 

Целью обучения литературному чтению на родном языке в начальной школе 

является:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке   как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. Литературное чтение ведется в 3-4 классе по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  

для 3класса 

Основной целью обучения литературному чтению на  русском родном языке 

является развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в 
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них информацию, которую впоследствии сможет  использовать  свою 

читательскую деятельность как средство самообразования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения 

образовательной 

программы основного общего образования: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  

многонационального  государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам  и традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России;  

             уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре всех 

народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках,     

словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 
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умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения. 

 

В   результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке » 

будут сформированы  регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, 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; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 
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- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в  

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более  
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совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном  

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно 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 Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и  

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе  

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,  

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не  

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и  

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных  

коммуникативных задач 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей             и  традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  

литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое   

чтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков  героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 
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умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

В результате  изучения  курса «Литературное чтение» в начальной  школе 

выпускник научится/получит возможность научиться: 

        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 приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

      Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать 

на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
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справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании):    

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать 
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простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

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

текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание;  использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

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

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

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

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

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
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речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится:  

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

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных 

книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

     Выпускник научится:  
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; находить средства 

художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, 

сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта;  

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Содержание программы курса 

Устное народное творчество. ( 5 ч) Устное народное творчество. Устное 

творчество русского народа Русские народные сказки.  Иван - герой русских 

сказок. КВН  "Русские народные сказки" 

"Родные поэты" ( 1 ч).  Поле чудес по теме "Родные поэты" Басни И.А. 

Крылова Развивающий час по басням  И.А. Крылова Урок - игра  "Звездный 

час" по творчеству И.А. Крылова. 

Рассказы о животных.( 6ч) В. Чаплиной, Б. Житкова и Е. Чарушина  Диалоги 

о животных Турнир знатоков по теме "Рассказы о животных". 

Литературные стихи-сказки.( 13)   Читаю стихотворение и слышу сказку.  

Читаю стихотворение и слышу сказку  В гостях у дедушки Корнея. Урок - 

конкурс "Весёлые стихи Бориса Заходера" Что говорят стихи (Поэзия С.Я. 

Маршака) С.Я. Маршак - переводчик.  Урок - игра "Поле чудес" по теме 

"творчество С.Я. Маршака" Про эту книгу (Книги самоделки из материалов 

периодической печати.  Короткие рассказы и сказки Е.И. Пермяка. Урок - 
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викторина по творчеству Е.И. Пермяка. Что за прелесть эти сказки! 

(Литературные сказки  А.Н. Толстого) Урок - игра "Поле чудес" по теме 

"Литературные герои" Путешествие в страну сказок.  Знай и люби родную 

природу.  

О чём рассказывают журналы  ( 9 ) Мифы, легенды, предания. Уральские 

сказы П.П. Бажова.  Урок - отчёт "По дорогам сказки". "Цветик - семицветик" 

по  теме "Мы - читатели..." . Игра "Литературные тайны". 

 

Содержание учебного материала 

 

№ урока Тема урока Количес

тво 

часов 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (4 часа) 

1-2 
С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 
1 

3-4 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (10 часов) 

5-6 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

1 

7-8 Славянский миф. Особенности мифа 1 

9-10 
Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда 

о покорении Сибири Ермаком». 
1 

11-12 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава 

«Русская земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море» 

1 

13-14 
Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» 
1 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(толькодля художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (10 часов) 

15-16 Е.И. Носов. Хитрюга. 1 

17-18 В.В. Бианки .Сумасшедшая птица 1 

19-20 В.П. Астафьев. Зорькина песня 1 

21-22 Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч 1 

23-24 
К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу 

«О братьях наших меньших» 
1 

Раздел 4 «Времена года» (10 часов) 

25-26 В.Бианки «Лесная газета» 1 

27-28 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег 1 

29-30 М.М.Пришвин. Рассказы о весне 1 

31-32 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 

33-34 Проект «Любимое время года» 1 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

 

 

Математика  

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Рабочая программа   по математике 1класс 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

Математическое развитие младших школьиков. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

а) образовательная: формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умение 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения; 
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б) развивающая: развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления, развитие пространственного воображения, 

математической речи, формирование первоначальных представлений  о 

компьютерной грамотности. 

в) воспитывающая: воспитание стремления к расширению математических 

знаний, формирование критичности мышления. 

г) практическая: формирование системы математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач, 

формирование вести поиск информации и работать с ней. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

учебному предмету математика; 

осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 
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понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, 

к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой 

социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 
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принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 



 

 

 

 

 

189 

определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по 

ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; 

применять полученные знания в измененных условиях; 

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию 

и представлять ее в предложенной форме. 

  

Коммуникативные  
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Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

уважительно вести диалог с товарищами; 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

· интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

аргументировано выражать свое мнение; 

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
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признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядке счета; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера:15 + 1,18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 

– 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см. 
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понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20. 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и 

др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 
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выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
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выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - 

ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок 

и слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», 

«все», «найдётся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

 Сравнение предметов и групп предметов. 

 Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
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Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на.... 

Числа от 1 до 10 и число О. 

Нумерация(35 ч). 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Сложение и вычитание (62ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание 

на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 
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Числа от 1 до 20 (49ч.) 

Нумерация (15ч).? 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (23ч).? 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание                                                                                                                    

Итоговое повторение (11 ч).  

 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика», 2 класс,  «Школа 

России» 

М.: Просвещение, 2017. 

Авторская программа: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

развитие образного и логического мышления, воображения;  

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач,    продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
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воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

—  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения): 

—  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

—  развитие пространственного воображения; 

—  развитие математической речи; 

—  формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

—  формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

—  формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

—  развитие познавательных способностей; 

—  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

—  формирование критичности мышления; 

—  развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 
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    Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 

 

Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся во 2 классе  являются 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования ма   тематической сущности предмета 

(явления, события, факта); - Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
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- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулиро-

вать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок) 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного и  

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- строить отрезок заданной длины 

Требования к уровню подготовки школьников 

 

К концу 2 класса обучающиеся научатся:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 100; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  
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группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать величины (время, длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — 

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

сравнивать названные величины; 

выполнять письменно действия сложения и вычитания с использованием 

алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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классифицировать числа по одному или несколькими основаниями, объяснять 

свои действия; 

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

объяснять свои действия; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия); 

находить разные способы решения задачи; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных 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; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

                                 Содержание тем учебного курса 

Числа от 1 до 100. Нумерация (19ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 
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Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы. Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

 

Личностные УУД Формирование мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой деятельности. Умение 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Познавательные УУД  Умение ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного. Умение находить ответы, используя 

учебник 

Коммуникативные УУД Умение слушать и понимать речь других. Умение 

оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне предложения) 

Регулятивные УУД     Умение работать по предложенному учителем плану. 

Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 74 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 
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Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида , . 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и не прямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы. Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого 

угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Проект: «Оригами». 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей правила поведения. 

Познавательные УУД  Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.Умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы учебника 

Коммуникативные УУД   Умение договариваться, находить общее 

решение.Умение аргументировать свой способ решения задачи. 

Регулятивные УУД     Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, а что ещё 
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неизвестно.Планирование и контроль в форме сличения способа действий и его 

результата с эталоном.   

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление 

(42 ч.) 

 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления. 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и 

при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два – три действия 

(со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Резерв – 1ч 

 

Личностные УУД Умение определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые правила поведения .Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Познавательные УУД   Умение сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, фигуры. Умение делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя. 
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Коммуникативные УУД Умение договариваться. Находить общее 

решение.Понимание возможности разных позиций и точек зрения на один и тот 

вопрос.Умение аргументировать свой выбор способа решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Регулятивные УУД    Постановка учебной задачи (целеполагание)Оценка 

качества и уровня усвоения материала. Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. 

Прогнозирование результата. 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика»3 класс 

Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Учебник «Математика» 2ч. , М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

развитие образного и логического мышления, воображения;  

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач,    продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА»3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 
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навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 

умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и упражнений); 

уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальные представления об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
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явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, 

к освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы 

и знаки; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
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устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие 

в ней элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки 

и предложения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела 

Учащийся получит возможность научиться: 

умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
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согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе 
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Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия;  

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок) 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 

в него букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 
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составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала 

на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 
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выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения 

между ними 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса (базовый уровень). 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 

1 до 1000;  
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использовать при вычислениях на уровне навыка знание  сложения 

однозначных и двузначных  чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 100; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

                              Содержание программного курса: 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание чисел. (9 ч) 
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Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление чисел. (55 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. 

Умножение на 1 и 0. Деление 0 на число. 

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление.(29ч) 

Умножение и деление круглых чисел. Умножение суммы на число. Умножение 

двузначного числа на однозначное.  

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Деление с остатком. 

Числа от 1 до 1000.Нумерация. (13ч) 

Тысяча. Счёт тысячами. Образование и название трёхзначных чисел. Модели 

трёхзначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение трёхзначных чисел, их 

последовательность. Представление трёхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация трёхзначных чисел. Разряд тысяч и разряд 

сотен , их место в записи чисел. 

Числа от1 до 1000. Умножение и деление. (5 ч) 

Приёмы устных вычислений 

Приемы письменных вычислений .(13 ч) 

Приёмы письменного умножения в пределах1000. 



 

 

 

 

 

219 

Алгоритм письменного умножения и деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

Величины и их измерение. 

Площадь. Единица измерения площади– квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между единицами измерения 

площади. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Площадь прямоугольника. Формула площади прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – год, месяц, сутки 

Доли. Образование и сравнение долей.. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) разностное сравнение; 

в)на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Круг. Окружность. Диаметркруга. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 

 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  
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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; а:х=в; а.х=в 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. 

 

Рабочая программа по математике Моро М.И.. Волкова С.И.. Степанова 

С.В.. Бантова М.Л.. Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение 2021. 

Цели:  

* владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе; 

* формирование интереса к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного 

предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся, 

для способности к самообразованию; 

*овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая 

тем самым познание различных сторон окружающего мира; 

*успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально 

– волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, 

умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов 

интеллектуального труда. 
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Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 



 

 

 

 

 

223 

Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в  

 

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребёнка. 
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Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и 

деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике в 4 классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Повторение 14 

2 Числа, которые больше 1000.Нумерация 12 

3 Величины 11 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

12 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление 

77 

6 Итоговое повторение (6 ч) 10 

7 Итого 136 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать 

результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

пользоваться изученной математической терминологией; 
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записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них); 

находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, 

с! , к. : п при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях 

сводимых к действиям в пределах 100; 

выполнять вычисления с нулём; 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа), проверку вычислений; 

решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х: 

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий; 

решать задачи в 1 — 3 действия; 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря 

угольника (квадрата); 

находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

узнавать время по часам; 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное 

число); 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон, 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность 

научиться: 
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выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь 

и др.); 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними: 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки: 

формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения 

с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и г, д.). помогающие понять его смысл; ставить вопросы по 

ходу выполнения задания; 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы. определять последовательность предстоящих действий: 

осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления 

сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, 

которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 

вычислений: 

сформировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений 

табличные разнообразные примеры на применение правил о порядке 

выполнения действий в выражениях ее скобками и без них случаи умножения и 

деление внетабличные вычисления в пределах 100 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 



 

 

 

 

 

228 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
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представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации 

в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 
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железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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 ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 
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город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 



 

 

 

 

 

234 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Рабочая программа   «Окружающий мир» 

1 класс 

  

Цель изучения учебного предмета. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.  
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Задачи курса:  

- формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого.  

- воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.  

- формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде.  

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты.  

                    Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

2) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 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 «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  
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6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

7) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

2) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

5) усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

6) сформированность умений наблюдать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающий людей, в открытом информационном пространстве) 

явления  окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов и характеризовать факты и события культуры, истории общества, 

религии; 

7) понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России; 

9) сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

Интернет); 

10) сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), 

в Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

11) способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, 

схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 

информации и объяснения социальных и природных явлений; 

12) способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы 

экскурсионных маршрутов) для поиска и применения необходимой 

информации в быту; 
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13) умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

14) способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) 

при общении и взаимодействии, допуская возможность существования у 

партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной 

точкой зрения; 

15) способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного 

клуба «Мы и окружающий мир»). 

                                                                 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

•  сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

•  различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

•  объяснять, как с. помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений и работы с иллюстрациями; 

•  называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

•   называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

•   описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
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•   наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и 

сменой времен года; 

•   приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

•   приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

•   проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

•   называть органы чувств человека и их основные функции; 

•   называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и 

животных; 

•  проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков* предметов; 

•   оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

•   проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и 

свое место в классе; 

•   различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

•   оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

•   называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

•   называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

•   узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный 

герб; 
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•   выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

•   подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

•   называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, 

адрес школы; 

•   называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

•   узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

•  рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, 

поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры 

родного края. 

 

В результате изучения раздела 

«Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть 

имя своего учителя и номер школы; 

•  использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

•  выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

•  называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

•  называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

•   приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 

•   рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой 

помощи при укусе пчелы и осы. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес 

школы; 

•   использовать при необходимости мобильный телефон для связи с 

родителями или учителем; 

•   соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

•   соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

•  соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  

•   соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

•   оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

 

Содержание курса 

  

Человек и природа (46 ч) 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на 

примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств 

человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 

предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью орга-

нов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; 

ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое — лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 
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Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

воздух, вода). Части растений: стебель, корень, лист, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору 

учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на 

основе наблюдений. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое 

солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь 

деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных 

подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь 

животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 

раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем по-

томстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 
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Человек и общество (14 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила 

подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из 

Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности 

столицы — Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной 

символикой России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. 

 

Правила безопасного поведения (4 ч) 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на 

улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы). 
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Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы). 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по предмету «Окружающий мир» 2 класс 

 «Окружающий мир»:«Школа России» М.: Просвещение, 2020. 

Авторская программа: А.А. Плешаков. 

                                     Общая характеристика  учебного курса 

                                Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 «Что и кто?» 21 

3 «Как, откуда и куда?» 12 

4 «Где и когда?» 11 

5 «Почему и зачем?» 19 

всего  64 
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формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка как, 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

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. 

 

 

Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 

Программа по окружающему миру обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 
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Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Требования к уровню подготовки школьников 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и 

культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые 

охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; 

называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
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называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных 

местах; 

называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; 

понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия 

нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира. 

     Второклассники получат возможность научиться: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей 

каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, 

воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Содержание тем учебного курса: 

Где мы живём? (4 часа) 
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     Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). 

Флаг, герб, гимн России. 

     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (19 часов) 

     Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и 

тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода. 

     Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. 

     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

     Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

     Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. 

     Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, 

обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана 

растений и животных своего края. 
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     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. 

Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

     Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

     Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, 

отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Предметные: Научатся различать государственные  символы России от 

символов других стран; различать национальные языки. 

Получат возможность научиться извлекать из различных источников сведения 

о гербе своего региона. 

Научатся объяснять характерные особенности городских и сельских поселений; 

собирать информацию для проекта; описывать предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат возможность научиться извлекать из различных источников сведения 

о родном селе. 

Научатся оценивать собственное отношение к окружающему миру; различать 

объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение.  

Научатся оценивать свои достижения. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 
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Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои действия и действия партнёра. 

Личностные: Знание основных моральных норм , осознание себя членом 

общества; формирование основ российской гражданской идентичности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; осознание 

своей этнической принадлежности.  

 

Жизнь города и села (10 часов) 

     Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из 

истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. 

Транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. 

     Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

     Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

     Магазины посёлка. 

     Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники 

культуры, их охрана. 

     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 
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     Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

Предметные: Научатся различать объекты живой и неживой природы. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение. 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять 

общее на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 

Личностные: - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к са-мооценке на основе критерия успешности учебной дея-

тельности. 

 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. 

     Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

     Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. 

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

     Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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     Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

     Правила безопасного поведения на воде. 

     Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация 

в опасных ситуациях при контакте с людьми. 

     Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, 

не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и 

грибы возле шоссе. 

     Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Предметные: Научатся объяснять, что такое экономика, и называть её 

составные части. 

Получат возможность научиться осознавать сопричастность членов семьи к 

областям экономики страны. 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение; задавать вопросы. 

Личностные: - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Общение (7 часов) 

     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 
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     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах(в магазине, кинотеатре, 

транспорте) 

     Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Предметные: Научатся объяснять, что  такое культура общения. 

Получат возможность научиться осознавать ценность традиций сво ей семьи. 

Метапредметные: Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стре-миться её выполнить; 

- учитывать выделен-ные учителем ориен-тиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в форме связи простых суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра высказыва-ния. 

Личностные: - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-знание основных моральных норм. 

Путешествия (18 часов) 

     Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение 

по компасу. 

     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

     Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 
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     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности. 

     Знакомство с другими городами нашей страны. 

     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом 

всех людей. 

     Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

     Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение 

основных приёмов чтения карты. 

 

Предметные: Научатся различать стороны горизонта и обозначать их на схеме. 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

Научатся ориентироваться на местности с помощью компаса; по местным 

признакам. 

Получат возможность научиться использовать полученные знания в жизни. 

Научатся различать формы земной поверхности; замечать и ценить красоту 

природы. 

Получат возможность научиться работать со схемой. 

Научатся называть части реки; анализировать схему. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту природы. 

Научатся наблюдать за состоянием погоды, за весенними явлениями природы; 

оценивать воздействие пробуждения природы на человека. 

Получат возможность научиться рассказывать о своих наблюдениях в природе 

родного края. 

Научатся замечать весенние изменения в природе и рассказывать о них. 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

Научатся приёмам чтения карты; осознают величие нашей страны. 

Получат возможность научиться сравнивать изображение нашей страны на 

глобусе и на карте. 
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Метапредметные: Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и делать выводы; использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания 

Личностные: - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности 

Резерв -  1 час 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс , А.А. 

Плешаков ,  Москва,  « Просвещение»,  2020 . 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребёнка как, 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 

классе является формирование следующих умений: 

*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

У учащегося будут сформированы: 

освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

умение оценивать свое отношение к учебе; 

уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

уважение к культуре разных народов; 

формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

интереса и мотивации к творческому труду; 
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интерес к изучению предмета; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

нравственного чувства и чувственного сознания; 

умения анализировать свои переживания и поступки; 

способности к самооценке; 

симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

бережного отношения к живой природе; 

эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

*Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

*Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

*В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

* выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

* фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

* анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме 

по собственному желанию. 



 

 

 

 

 

262 

* Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

*Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

*Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания. 

отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 
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сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

отбирать источники информации для решения учебной задачи из 

предложенных учителем; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи; 

анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, 

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана 

повествовательного текста; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 
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Коммуникативные УУД: 

*Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

*Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

*Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Учащийся научится: 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 
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выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

аргументировать свою точку зрения; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других учеников, работающих в группе, паре; 

использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий при работе в паре, в группе, во время участия в 

проектной деятельности; 

согласовывать свою позицию с позицией других участников по работе; 

признавать возможность существования различных точек зрения; 

корректно отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-

ем классе является формирование следующих умений. 

Ученик научится: 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
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животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

*что такое тела, вещества, частицы; 

*компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

*компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

*группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы 

растений; растениеводство 

*группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная 

часть сельского хозяйства; 

*основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

*некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой 

природы, внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); 
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*взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения 

в природе; 

*строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной 

гигиены; 

*основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском 

крае , и их назначение; 

*элементарные экономические понятия; 

*названия государств, граничащих с Россией и их главные 

достопримечательности 

*основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

*основные дорожные знаки и их назначение; 

*номера телефонов экстренных служб; 

*основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, 

туберкулез и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

различать наиболее распространенные в Калужском крае растения, животных; 

устно описывать объекты природы; 

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а 

также отдельных дополнительных источников; 

проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие 

опыты; 

оперировать с моделями, указанными в программе; 

изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать 

кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по 

охране природы; 



 

 

 

 

 

268 

выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

соблюдать правила дорожного движения; 

соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать 

некоторые их свойства; 

составлять простой рассказ о географическом положении, климатических 

условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

«читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

 определять место человека в мире; 

 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 называть основные свойства воздуха и воды; 

 объяснять круговорот воды в природе; 

 определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 
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 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы 

для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

 правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

 правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

 распознавать основные дорожные знаки; 

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической 

безопасности; 

 называть потребности людей, товары и услуги; 

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; 

узнают основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 
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                                        Содержание тем учебного курса: 

                                         Раздел «Как устроен мир» (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 

природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц. 

Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. 
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 

плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание при родных объектов с 

помощью атласа-определителя. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 
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Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса. 

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль 

в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и 
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др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для воды. 

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро). Заработная плата. 
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Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (11 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических 

объектов. 

Резерв – 1 час 
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Окружающий мир 

Рабочая программа по учебнику «Окружающий мир», 4 класс А.А. 

Плешаков,  Дрофа 2019г. 

Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества, 

__ формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

___осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

___ формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной 

и научно-познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты 

Ученик будет знать: 

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен 

года; 

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

некоторые современные экологические проблемы; 

природные зоны России; 

особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

Ученик научится: 

Земля -  планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта; 

Что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

Некоторые современные экологические проблемы; 

Природные зоны России; 
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Особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоёмы, природные сообщества; 

Исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

Важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

Государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать природные объекты с помощью атласа- определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоёма. Основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края: 

Проводить наблюдения природных тел и явлений; 

В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

Приводить примеры животных Красной книги России, международной 

Красной книги и  красной книги Курской области; 

Соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

Приводить примеры народов России; 

Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определённой теме природоведческого и общественного характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 
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Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической 

карты 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема Примерное 

количество часов 

1 Земля и человечество 10 

2 Природа России 11 

3 Родной край – часть 

большой страны 

12 

4 Страницы всемирной 

истории 

6 

5 Страницы истории 

России 

18 

6 Современная Россия 9 

 Резерв                                                        2 

 итого 68 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 
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родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 
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мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

4 класс ОРКСЭ 

А. В. Кураев Учебник для 4-класса «Основы православной культуры» М.: 

Просвещение, 2010. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 
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традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в 

многонациональной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. А. В. Кураев Учебник для 4-класса «Основы православной культуры» М.: 

Просвещение, 2010. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 
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- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 
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Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

      2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. 

        Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной 

культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 

может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 
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4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия. 

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился 

от казни. Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) 

культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 

Божий в человеке. 

        10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. 

Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных 

книг, описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры 

        13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что 

такое   неосуждение. 

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
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Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение 

итогов.    Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

         17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане 

верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры (православной и 

др.) 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. 

Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 
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28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

      31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

      Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 

      Готовят сообщение по выбранной теме. 

      32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

Ожидаемый результат 

            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
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нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
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повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

  Рабочая программа   « Изобразительное искусство » 

 1 классе  

  Цель изучения учебного предмета. 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных  

задачах обучения:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
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В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны  

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные универсальные способы действий 

У обучающегося будут сформированы: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

 

Регулятивные универсальные способы действий 

Обучающийся научится: 
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осуществлять действие по образцу и заданной инструкции; 

принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать оценку своей работы учителем, товарищем; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные универсальные способы действия 

Обучающийся научится: 

ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации; 

понимать различные произведения изобразительного искусства; 

использовать выразительные возможности различных материалов для передачи 

собственного замысла; 

конструировать здания из картона, бумаги, пластилина. 

моделировать различные комплексы: детскую площадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т.д. 

выполнять простые макеты. 

различать произведения ведущих народных художественных промыслов 

России. 

называть известные центры художественных ремесел России 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам изобразительного искусства (цвет, тень и др.); 

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства. 

Коммуникативные универсальные способы действий 
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Обучающийся научится: 

воспринимать художественное   произведение и мнение других людей об 

изобразительном искусстве; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

изобразительного искусства; 

- принимать  участие в групповой работе; 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

         

                                  Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем.  Обучение детей первичному опыту владения доступными их 

возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они 

похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратить пятно в изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное 

пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, 

коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
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Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 

последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни 

напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного 

коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство 

с понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми 

на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства 

фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. 
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Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и 

рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них 

украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных 

сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное 

панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные 

дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. 

Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти 

квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной 

сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать 

из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на 
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аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее 

заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению 

после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать 

работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать 

обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. 

Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого 

Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 
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Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Ты изображаешь – знакомство с Мастером 

Изображения 

8 ч 

2 Ты украшаешь – знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 ч 

3 Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

6 ч 

 ИТОГО 33 ч 

 

Рабочая программа по  предмету «Изобразительное искусство» 2 класс. 

«Школа России» М.: Просвещение, 2020. 

Авторская программа: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, Г.Е. Гурова и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в УМК «Школа России» 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Личностные результаты 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать последовательность действий на уроке; 

Работать по предложенному учителем плану; 

Отличать верно выполненное задание от неверного; 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 

Коммуникативные УУД: 

Пользоваться языком изобразительного искусства; 

Слушать и понимать высказывания собеседников; 

Согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
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несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

мнение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 
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способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание тем  учебного курса 

 

Как и чем работает художник (8ч) 

   Три основных цвета – жёлтый, красный, синий (1ч). 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с 

основными и оставными цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой 

 гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). 

    Белая и чёрная краски (1ч). 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и 

светлое(смешение цветных красок с черной и белой).  

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, 

темпера, масляные и акриловые краски. 

   Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности(1ч). 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, 

текучесть и прозрачность акварели. Выразительные возможности  

этих материалов, особенности работы ими. Передача различного 

эмоционального состояния природы. 

  Выразительные возможности аппликации(1ч). 
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Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 

Восприятие и изображение красоты осенней природы. Наблюдение 

 за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

  Выразительные возможности  графических материалов(1ч). 

Что такое графика? Образный язык графики.Разнообразие графических 

материалов.  

Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие 

и толстые, подвижные и тягучие линии. 

  Выразительность материалов для работы в объеме(1ч). 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор.  Выразительные возможности 

 глины, дерева, камня и других материалов.  

Изображение животных. Передача характерных особенностей животных. 

  Выразительные возможности бумаги(1ч). 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности 

архитектурных форм. 

 Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет 

(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надре- 

зание, склеивание). Перевод простых объемных форм в объемные формы. 

Склеивание  простых объемных  форм  (конус,  цилиндр,«лесенка»,  

«гармошка»). 

  Обобщающий урок «Неожиданные   материалы» (1ч). 

Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага).  Содство и различие ма- 

териалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. Выразительные 

возможности материалов, которыми работают художники. Итоговая  

выставка работ. 
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Личностные: Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению 

Познавательные: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: Волевая саморегуляция  как способность к волевому усилию 

Коммуникативные: Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Предметные: Знать: приемы полу¬чения новых цветов. Уметь: изображать 

разнообразные цветы на основе смешивания трех основных цветов 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов раз-нообразные цветы 

по памяти и впечатлению 

Уметь: получать новые цвета путем смешивания 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки  цвета и тона. 

Смешивать  цветные краски  с  белой и черной  для получения  богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий 

 

Реальность и фантазия (8ч) 

  Изображение и реальность(1ч). 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас.  Учимся всматриваться в 

реальный мир, учимся не только смотреть, но и видеть.Рассма- 
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триваем внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности 

различных животных. 

  Изображение и фантазия(1ч). 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастические образы.Соединение элемен- 

тов разных животных, растений при создании фантастического образа. 

Творческие умения и навыки работы гуашью. 

  Украшение и реальность(1ч). 

Мастер Украшения учится у природы.Природа умеет себя украшать.Умение 

видеть красоту  природы, разнообразие ее фрм, цвета (иней,  

морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.). 

Развитие наблюдательности. 

  Украшение и фантазия(1ч). 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее.Преобразование природных 

форм для создания различных узоров, орнаментов, украшающих  

предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты 

природы Мастером Украшения в жизнь человека и преобразование ее с  

помощью фантазии. 

  Постройка и реальность(1ч). 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их 

 функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их 

неповторимые особенности. 

  Постройка и фантазия(2ч). 

 Мастер Постройки учится у природы.Изучая природу, Мастер преобразует ее 

своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции,  



 

 

 

 

 

310 

необходимые для жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

  Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки  всегда работают    

  вместе»(1ч). 

Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и 

постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном 

Познавательные: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы 

Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению 

Коммуникативные Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Предметные: Уметь: передавать в изображении характер животного. 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. Передавать  в 

изображении  характер  животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Уметь: изображать сказочных существ, работать с гуашью. Размышлять о 

возможностях  изображения как реального, так и фантастического  мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и т.д.).Придумывать  выразительные 
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фантастические образы животных .Изобра-жать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных животных и даже растений. 

Развивать навыки  работы с гуашью. 

О чём говорит искусство(9ч). 

  Изображение природы в разных состояниях(1ч). 

Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и 

тревожное,  спокойное и радостное,  грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником,  обращено к чувствам зрителя. 

  Выражение характера животных(1ч). 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, 

настроения. 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в 

графике, живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные прои- 

зведения В.Ватагина. 

  Выражение характера человека в изображении: женский  образ(1ч). 

Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое 

понимание этого человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. 

внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его  

средствами искусства. 

  Выражение характера человека в изображении: мужской  образ(1ч). 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении.  

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, 

доброта и т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма для 

 передачи характера персонажа. 

  Образ человека в скульптуре(1ч). 
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Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные 

произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего.  

Изображения, созданные в объеме,- скульптурные образы – выражают 

отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. 

  Человек и его украшения(1ч). 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой, (например, смелый 

воин-защитник или агрессор).  

Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин 

подчёркивают их красоту,  нежность, для мужчин – силу, мужество. 

  О чём говорят украшения(1ч). 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем 

свои цели, намерения:  например, для праздника мы украшаем 

 себя, в будний день одеваемся по-другому. 

  Образ здания(1ч). 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют 

очень разнообразные дома. Образы зданий  

  Обобщающий урок «В изображении, украшении  и постройке человек 

выражает свои чувства,  

  мысли, настроение, свое отношение к миру»(1ч). 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. 

Обсуждение выставки.в окружающей жизни. 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном 

Познавательные: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению 
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Коммуникативные Потребность в общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Предметные: Уметь: изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. Наблюдать  природу в различных состояниях.  

Развивать  колористические навыки работы с гуашью. 

                                  Как говорит искусство(8ч) 

  Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного(1ч). 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и 

холодные. Природа богато украшена сочетаниями теплых и  

холодных цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге. 

  Тихие и звонкие цвета(1ч). 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение 

мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

  Что такое ритм линий?(1ч) 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в 

связи с изменением содержания работы. 

Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. 

  Характер линий(1ч). 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание 

весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая  

суровая мощь старых дубовых сучьев). 

  Ритм пятен(1ч). 
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Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается  

на примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело 

или легко. 

  Пропорции выражают характер(1ч). 

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику 

создавать образ, выражать характер изображаемого. 

  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности(1ч). 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на 

котором говорят Братья-Мастера – Мастера Изображения, 

 Украшения, Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. 

  Обобщающий урок года «Искусство и ты»(1ч). 

Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, 

событие школьной жизни. Игра – беседа, в которой вспоминают все  

основные темы года. 

Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные 

помощники художника, работающего в области изобразительного,  

декоративного и конструктивного искусства. 

 

Личностные: Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном 

Познавательные: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению 
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Коммуникативные Потребность в общении с учителем .Умение слушать и 

вступать в диалог 

Предметные: Уметь: составлять теплые и холодные цветовые гаммы. 

Расширять знания  о средствах художественной выразительности. Уметь 

составлять теплые и холодные цвета .Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. Осваивать различные 

приемы работы с кистью (мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). Развивать 

колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная жарптица и т.п.). 

Обучающиеся  научатся:  

-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 приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
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-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом 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 приёмами лепки.  

Обучающиеся получат 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 приёмы 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; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 
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- 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.  

 

Рабочая программа учебного предмета                                      

«Изобразительное искусство» 3 класс   

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ [Н.А.Горяева, Л.А.Неменская,                   

А.С.Питерских и др.]; под редакцией Б.М.Неменского. – 3-е изд. –                                    

М.: Просвещение, 2020. 

Цели: 

        В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию  произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих  работах своего 

отношения к окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребёнка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия  

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому многонациональной 
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культуре. 

        Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

      Формирование у обучающихся универсальных способов деятельности 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
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сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается  закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 



 

 

 

 

 

321 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
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умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса (базовый уровень)                                                                                                                   

Ученики должны знать: 

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные про 

изведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученики должны уметь: 

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

применять основные средства художественной выразительности в 
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самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические 

задачи: 

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориента-ционной,рефлексивной. 

 

                                          Содержание программного курса. 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме. 

 

Тема 2.Искусство на улицах твоего города (8часов) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. Витрины магазинов. Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего села. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (8 часов) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Театральные маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

 

Тема 4. Художник и музей (10 часов) 

Музеи в жизни города . Картина – особый мир. Картина-пейзажа. Картина-
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портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые.. Скульптура в 

музее и на улице. Художественные выставки. 

 

Изобразительное искусство, 4 класс 

Рабочая программа по учебнику «Изобразительное искусство», 4 

класс,  Б.М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. 

А. Мухина. М.: «Просвещение» 2021 г. 

 

 Цели 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

- развитие общих художественных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного и пространственного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально - ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства. 

           

                    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
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сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
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использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся  в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается  закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

узнают  о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

узнают  основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
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узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

пониманию образной природы искусства; 

эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

  моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению средствами 

аппликации и коллажа; 



 

 

 

 

 

328 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

изображать в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

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

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной 

доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» 

в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 

мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 
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Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
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реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное 

дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 
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Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее 

и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 

песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 
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Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 

простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные 

и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента 

как один из элементов создания контрастных образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое 

и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 
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создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового 

оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
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музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель 

по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) 

и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин 

и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 

народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 

и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 



 

 

 

 

 

347 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии 

– ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 
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применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 
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партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  
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Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования 

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 

простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», 

«солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

Музыка 1 класс. 

Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Цели курса: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
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слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи курса: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

воспитание эстетического вкуса; 

приобщение обучающихся к мировым культурным ценностям; 

расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

содействие гармоничному нравственному развитию личности. 

Планируемые результаты  

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
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изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Тематический учебный план 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы 

1 2 3 4 

1 «Музыка вокруг нас» 16 - - - 

1.1 Роль музыки в повседневной 

жизни человека 
9 - - - 

1.2 Мир музыкальных 

инструментов 
7 - - - 

2 «Музыка и ты» 17 - - - 

2.1 Чувства человека в музыке 9 - - - 

2.2 Музыкальные образы 8 - - - 

3 «Россия – Родина моя» - 3 5 3 
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    4 «День полный событий» - 6 4 6 

    5 «О России петь – что 

стремиться в храм» 
- 7 4 4 

    6 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 
- 4 4 3 

    7 «В музыкальном театре” - 6 5 6 

   8  “В концертном зале” - 3 6 5 

   9 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье” 
- 5 6 7 

 Резерв  1 1 1 1 

 Итого 33 35 35 35 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  

вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  

человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  

широком  культорологическом  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» Композитор - 

исполнитель – слушатель. 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. 
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Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, композитора, 

художника в изображении картины 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 поздравления. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик.  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I        класс. 

развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен; 
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развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движени

й и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного 

характера. 

формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

  обучающиеся смогут научиться: 

воспринимать    музыку  различных   жанров; 

эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  

в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в 

том  числе  и  современных    электронных; 

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хо

рового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    обр

азов. 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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Музыка 2 класс 

Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 

Цели курса: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи курса: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 
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формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

воспитание эстетического вкуса; 

приобщение обучающихся к мировым культурным ценностям; 

расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

содействие гармоничному нравственному развитию личности. 

 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

уважительное отношение к культуре других народов;  

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Содержание программы предмета «Музыка» 2 класс. 

Раздел  1.   Россия – Родина моя. 

Образы родного края в музыке. Песенность  как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн – 

главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 
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выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

Раздел 2. День, полный событий. 

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальный инструмент – фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Раздел 3.  О России петь - что стремиться в храм. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины.   

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники русской православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица),  встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня – игра, песня -  диалог, песня – хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. В музыкальном театре. 

Опера  и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
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Симфонический оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Музыкальные темы – характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. В концертном зале. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем 

– образов: повтор, контраст. 

Раздел  7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты – орган. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения  И.- 

С. Баха, М.Глинки, В.-А. Моцарта, Г.Свиридова, Д. Кабалевского. Жанры 

музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад – цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского.   

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 
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накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности); 

развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также 

элементарного музицирования); 

включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 2 класса обучающиеся 

 должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Музыка 3 класс 

Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 

Цели курса: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 
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развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи курса: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

воспитание эстетического вкуса; 

приобщение обучающихся к мировым культурным ценностям; 

расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

содействие гармоничному нравственному развитию личности. 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
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русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

Тема «Россия – Родина моя». Мелодия – душа музыки. Песенность музыки 

русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в  

различных жанрах музыки. 

Тема «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в 

музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 
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Тема «О России петь – что стремиться в храм». Древнейшая песнь 

материнства.  Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве .Вербное воскресенье. Святые земли русской. 

Тема «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Жанр былины. Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. 

Тема «В музыкальном театре». Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в балете и опере Контраст. Мюзикл 

как жанр лёгкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. 

Тема «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, 

симфонии. Музыкальная форма (трёхчастная,  вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз - музыке ХХ века. Особенности ритма и мелодии. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты – исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 
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выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах детского музицирования; 

развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 3 класса обучающиеся  

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Музыка 4 класс 

Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 

Цели курса: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 
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гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи курса: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

воспитание эстетического вкуса; 

приобщение обучающихся к мировым культурным ценностям; 

расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

содействие гармоничному нравственному развитию личности. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 
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чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
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овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
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умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Содержание программыпредмета «Музыка» 4 класс. 
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Тема «Россия – Родина моя». Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Лирические и патриотические темы в русской классике. 

Тема «День, полный событий». «В краю великих вдохновений…» Один день 

с А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 

Тема «О России петь – что стремиться в храм. Святые земли русской. 

Праздники русской Православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Тема «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. 

Тема «В музыкальном театре». Линии драматургического развития в опере. 

Основные темы – характеристика действующих лиц. Вариационность, 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Жанры лёгкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Тема «В концертном зале». Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная 

драматургия сонаты.  Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Тема «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 

(трёхчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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4 класс 

расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения 

с  музыкой разных народов, стилей, композиторов; 

выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой 

основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного 

восприятия различных явлений музыкального искусства. 

совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство,  

к концу 4 класса обучающиеся  

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
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- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 



 

 

 

 

 

382 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Рабочая программа по технологии 1класс. 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 
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- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
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(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 
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  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает 

достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- 

Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  
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- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Содержание курса 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование  
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится: 
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на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений 
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ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности 

человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 
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знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Мета предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 
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отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

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

учебных пособиях; 

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

форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
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понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении 

труда, его качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, 

переплетения. 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные 

приемы лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 
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по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей 

окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», 

«Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 

о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и 

гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 

рисунков, инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 

программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 

размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 
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резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их 

вариантами, проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; 

проверять модель в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и 

одежды), 

под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 

осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 

изделий. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой 

линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 

жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 
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определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных 

по размеру), 

словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки 

(делать простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и 

клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 

техническое и логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
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безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

иметь представление: 

о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей 

вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для 

человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

1 класс (33 часа) 

Содержание рабочей программы 

Давайте познакомимся (3 ч) 
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Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство 

с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 
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Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 

ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 
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Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 
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Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 



 

 

 

 

 

406 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 
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Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над 

проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 
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выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы 

для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 



 

 

 

 

 

409 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Рабочая программа по предмету «Технология»  2 класс.«Школа России» 

 М.: Просвещение, 2017.Авторская программа: Е.А.Лутцева. 

Цели и задачи курса 

Цель изучения курса «Технология» — развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представле-

ний о профессиональной деятельности человека. 

 

Планируемые результаты по курсу «Технология» во 2 классе 

Личностные результаты: 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

2. уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

 

 

Метапредметные  результаты 
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Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. цель деятельности на уроке; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

3. планировать практическую деятельность на уроке; 

4. выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

5. предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

6. работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помо-

щью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

7. определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

2. сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

3. понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 
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4. находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

5. называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

6. самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

1. вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

2. в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

3. слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

4. выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

                                                      Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

1. элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

2. гармонии предметов и окружающей среды; 

3. профессиях мастеров родного края; 

4. характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

1. самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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2. готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

3. выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

4. самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, выска-

занное в ходе обсуждения; 

5. применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

1. обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

2. названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

3. происхождение натуральных тканей и их виды; 

4. способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

5. основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

6. линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

7. названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

1. читать простейшие чертежи (эскизы); 
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2. выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

3. оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

4. решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

5. справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

1. неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

2. отличия макета от модели. 

 

Учащийся будет уметь: 

1. конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

2. определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

 

4..Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

1. о назначении персонального компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова 

роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 
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плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Основные виды учебной деятельности: 

Беседуют о правилах техники безопасности. 

Организовывают свою деятельность, работают в малых группах. 

Выполняют простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

Понимают особенности декоративно – прикладных изделий. 

Наблюдают конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

мира. Оценивают результат своей деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполняемой работы. 

Исследуют конструкторские, технологические и декоративно- художественные 

изделия. 

Воплощают мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Наблюдают конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

Организовывают свою деятельность, работать в малых группах, 

осуществляют сотрудничество. 

Планируют последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи. 

Работают в группах, осуществляют сотрудничество, осуществляют 

самоконтроль качества, оценивают результат деятельности. 

Моделируют несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Участвуют в совместной творческой деятельности при выполнении 

практической работы и реализация несложных заданий. 

Конструируют объекты с учетом технологических и художественных условий. 

УУД: регулятивные, познавательные , коммуникативные 

Р.- организовывать рабочее места, определять тему, ставить  цели и задачи 

урока совместно с учителем, изготавливать изделие с опорой на план. 
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П.- наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, технологические 

операции, анализировать образцы изделий, делать выводы, отбирать 

необходимые материалы. 

К.- принимать участие в беседе, обсуждении. 

Р.- рационально размещать материалы и инструменты при работе с бумагой и 

картоном, отделять известное от неизвестного, составлять план предстоящей 

работы и придерживаться его, оценивать результат своей деятельности. 

П.- наблюдать и сравнивать природные материалы по форме и тону, 

классифицировать их по этим признакам, сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий, делать выводы о наблюдаемых изделиях. 

К.- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Р.- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном, понимать 

поставленную цель, отделять известное от нового, отбирать необходимые 

материалы для работы,  составлять план предстоящей практической работы, 

придерживаться его, осуществлять контроль по шаблону. 

П.- наблюдать и сравнивать различные цветосочетания и композиции, 

анализировать образцы изделия по памятке, открывать новые знания, решать 

поставленные задачи через пробные упражнения, делать выводы о 

наблюдаемых изделиях, обобщать, искать дополнительную информацию в 

книгах, энциклопедиях, Интернете. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное), слушать и понимать речь других, допускать существование 

различных точек зрения, оценивать результаты своей деятельности и труда 

одноклассников. 

Р.- организовывать рабочее место, понимать поставленную цель, рационально 

размещать материалы и инструменты, отбирать необходимые материалы. 
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П.- наблюдать и сравнивать  различные цветосочетания, композиции, 

сравнивать  конструктивные особенности схожих изделий, делать выводы о 

наблюдаемых изделиях, открывать новые знания, решать поставленные задачи 

через пробные упражнения, изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 

К.- принимать участие в коллективном  обсуждении проблемы, адекватно 

относиться к оценке учителя и одноклассников. 

П.- соотносить картонные изображения животных и их шаблоны, сравнивать  

конструктивные особенности схожих изделий, делать выводы о наблюдаемых 

изделиях, открывать новые знания, решать поставленные задачи через пробные 

упражнения, использовать полученные знания в схожих ситуациях, искать 

дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, Интернете. 

К.- осваивать умение договариваться и помогать друг другу в совместной 

работе, обсуждать и оценивать свои знания 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя. 

Основные виды учебной деятельности: 

Участвуют в совместной творческой деятельности при выполнении 

практической работы и реализация несложных заданий. 

Планируют последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи. 

Оценивают результат своей деятельности, точность изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 

Осуществляют самоконтроль качества 
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Конструируют объекты с учетом технических и художественных условий, 

определяют особенности конструкции. 

УУД: регулятивные, познавательные , коммуникативные 

Р.-организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном, понимать 

поставленную задачу, отбирать необходимые материалы и инструменты, 

составлять план предстоящей практической работы, придерживаться его, 

осуществлять контроль по шаблону. 

П.-использовать ранее приобретенные знания и умения в практической работе,  

анализировать образцы изделий по памятке, сравнивать  конструктивные 

особенности схожих изделий, делать выводы о наблюдаемых изделиях, 

открывать новые знания, решать поставленные задачи через пробные 

упражнения, выполнять работу по технологической карте. 

К.- Оценивать свои достижения и достижения своих одноклассников. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Р.- рационально размещать материалы и инструменты, отбирать необходимое 

для работы, отделять известное от нового, осуществлять контроль по линейке. 

П.- сравнивать результаты измерений длин отрезков, открывать новые знания и 

умения, решать технологические задачи( назначение, приемы пользования 

линейкой), обобщать новое, которое освоено. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

П.- анализировать образцы изделий по памятке, сравнивать изделия и их 

чертежи, открывать новые знания и решать конструкторско- технологические 

задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения и пробные упражнения, 

выполнять работу по технологической карте, обобщать то новое, что освоено, 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, Интернете, 

ориентироваться в учебнике. 
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К.- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение армии? 

Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Основные виды учебной деятельности: 

Участвуют в совместной групповой творческой деятельности при выполнении 

практической работы и реализация несложных заданий. 

Конструируют объекты с учетом технических и художественных условий, 

определяют особенности конструкции «Планера». 

Осваивают способы и приемы составления технологической карты. 

Осуществляют самоконтроль, проводят испытания модели. 

Конструируют объекты с учетом технических и художественных условий, 

определять особенности конструкции «Вертолет». 

Воплощают мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального труда. 

Осваивают проектную деятельность: анализируют, планируют, оценивают 

качество изготовления изделия. 

Оценивают результат своей деятельности: точность изготовления деталей, 

аккуратность выполненной работы. 

Участвуют в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ. 

Работают по технологической карте. 
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Оценивают качество. 

Осуществляют поиск информации об архитектуре. 

Анализируют конструкции зданий, определяют детали, соблюдают 

последовательность технологических операций при конструировании. 

Моделируют несложные изделия с разными конструктивными особенностями. 

Обобщают новое, что открыто и усвоено на уроке. 

Исследуют архитектурные особенности. 

УУД: регулятивные, познавательные , коммуникативные 

Р.- организовывать рабочее место, рационально размещать инструменты и 

материалы,  отбирать необходимые материалы для работы, понимать 

поставленную задачу,  отделять известное от нового, составлять план 

предстоящей работы и придерживаться его, осуществлять контроль по линейке, 

угольнику, циркулю, проверять изделие в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию, технологию изготовления, оценивать 

результат своей деятельности. 

П.- анализировать образцы изделий по памятке, сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и технологии их изготовления, классифицировать 

изделия и машины по конструкции и назначению, открывать новые знания, 

решать конструкторско-технологические  задачи путем наблюдения, 

рассуждения , сравнения и с помощью пробных упражнений, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях, выполнять работу по технологической карте, называть 

новое, что освоено, искать дополнительную информацию в книгах, словарях, 

интернете, журналах и энциклопедиях. 

К.- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное), участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, 

уметь договариваться и помогать друг другу при совместной работе. 

 

Рукодельная мастерская (7 часов) 
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Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему 

учились? 

Основные виды учебной деятельности: 

Осуществляют поиск информации о видах тканей. 

Анализируют и сравнивают виды нитей. 

Соблюдают технологию изготовления изделия. 

Планируют последовательность практических действий для реализации 

поставленной задачи. 

Оценивают результат своей деятельности: точность изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы. 

Исследовательская деятельность: определить особенности технологии 

обработки ткани. 

Осуществляют самоконтроль качества выполненной работы, 

и корректируют хода работы и конечный результат. 

Знают правила техники безопасности, 

Обобщают новое, что открыто и усвоено по программе. 

Умеют защищать творческий проект. 

Анализируют качество изделия или модели. 

УУД: регулятивные, познавательные , коммуникативные 

Р.-организовывать рабочее место для работы с текстилем, рационально 

раскладывать материалы и инструменты. Отделять известное от нового, 

составлять план предстоящей работы и придерживаться его, осуществлять 

контроль по шаблону и лекалу,  проверять изделие в действии и при 

необходимости корректировать  его конструкцию, технологию изготовления, 

объективно оценивать результат своей деятельности. 



 

 

 

 

 

421 

П.-анализировать образцы по памятке, наблюдать и сравнивать ткань, 

трикотаж, нетканые материалы, нитки, пряжу, вышивки, конструктивные 

особенности изделий, а также классифицировать изучаемые материалы по 

способу изготовления, назначению и происхождению. Открывать новые 

знания, решать конструкторско-технологические  задачи путем наблюдения, 

рассуждения , сравнения и с помощью пробных упражнений, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях, выполнять работу по технологической карте, называть 

новое, что освоено, искать дополнительную информацию в книгах, словарях, 

интернете, журналах и энциклопедиях. 

К.- осваивать умение обсуждать,  адекватно относиться к оценке своих знаний 

учителем и одноклассниками, принимать иную точку зрения 

Р.- понимать, принимать и удерживать учебную задачу и поставленную цель. 

Объективно оценивать результаты своей деятельности и приобретенные знания. 

П.- пользоваться ранее приобретенными знаниями и умениями в практической 

работе, сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному значению, выполнять работу по 

технологической карте, обобщать то новое, что освоено, искать ответы на 

вопрос в учебнике. 

К.- осуществлять сотрудничество, осваивать умение договариваться , 

обсуждать, прислушиваться к чужому мнению. 

Резерв 1 час 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 3 класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2018г. 

 

Цель изучения курса «Технология» — развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 
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приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представле-

ний о профессиональной деятельности человека. 

 

Планируемые результаты по предмету «Технология» в 3 классе 

 Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
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• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
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• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные тех нологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 
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4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера. 

 

Содержание программы 

Раздел I. Информационная мастерская (3 ч) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой 

помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

Регулятивные: искать ответы в учебнике и других источниках информации.  

Познавательные: открывать новые знания и умения через наблюдения и 

рассуждения.  



 

 

 

 

 

427 

Коммуникативные: высказывают свою точку зрения и пытаются её 

обосновать. Формирование положительного отношения к урокам технологии 

Открывать новые знания и умения через наблюдения и рассуждения 

(использование компьютеров в разных сферах жизнедеятельности человека, 

составные части бытового компьютера и их назначение, сравнение 

возможностей человека и компьютерных программ, использование CD/DVD-

дисков). Искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете. 

 

Раздел II. Мастерская скульптора (4ч) 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем 

из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

Регулятивные: анализировать образцы изделий с опорой на памятку.  

Познавательные: решать конструктивно-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждения, пробные упражнения.  

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения. Испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности. 

 

Раздел III. Мастерская рукодельницы (9 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Подарок малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 
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Регулятивные: наблюдать и сравнивать разные вышивки.  

Познавательные: открывать новые знания и умения.  

Коммуникативные: уважительно относиться к позиции другого человека, 

пытаться договориться. Знакомиться с культурным наследием своего края.  

 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора(12ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 

Регулятивные: планировать практическую работу и работать по 

составленному плану.  

Познавательные: решать конструкторско-технологические задачи.  

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения. Развитие эстетического вкуса. 

 

Раздел V. Мастерская кукольника (5 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Регулятивные: организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия.  

Познавательные: изготавливать изделие с опорой на рисунки, инструкции, 
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схемы. Коммуникативные: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать. Проявлять интерес к историческим традициям России и своего 

края.  

 

 Резерв  (1ч) 

                                      

 

 Технология 

  Рабочая программа  по технологии Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, М. 

«Просвещение» 2020г. 

Цели: 

*овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; освоение продуктивной проектной деятельности; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям; 

*развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

*формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

*формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

*формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

*развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 
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 Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание 

им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощу-

щений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к 

результатам труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– 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 сделанных ошибок. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
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– находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргу-

ментировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться до-

говариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



 

 

 

 

 

434 

– 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. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся : 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность 

в соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 
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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. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность2. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

                                                 
2 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

1 класс 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
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Задачи: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных 

формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов 

соревнования. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

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

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, 

дыхательных упражнений, гимнастики для глаз, подвижных и спортивных игр; 
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- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- соблюдать правила поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (упоры, седы, группировку, перекаты; 

- выполнять гимнастические упражнения на низкой перекладине (висы), на 

гимнастической скамейке, гимнастической стенке; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, броски набивного 

мяча, метание малого мяча); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Знания и о физической культуре 

В результате изучения учащиеся научатся: 

Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды 

соревнований, в которых они участвуют; 

Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное 

влияние ее ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

Соблюдать личную гигиену; 

Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

Различать разные виды спорта; 

Держать осанку; 
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Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Составлять комплекс утренней зарядки; 

Участвовать в диалоге на уроке; 

Умение слушать и понимать других; 

Пересказывать тексты по истории физической культур; 

Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом; 

Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

Правильно выполнять правила личной гигиены; 

Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

Строиться в шеренгу и колонну; 

Размыкаться на руки в стороны; 

Перестраиваться разведением в две колонны; 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; 
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Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на 

первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», 

«бегом марш»; 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

Запоминать короткие временные отрезки; 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

Выполнять вис на время; 

Проходить станции круговой тренировки; 

Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

Лазать по канату; 

Выполнять висы не перекладине; 

Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

Переворот на гимнастических кольцах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 
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Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализировать их технику; 

Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, 

анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

Легкая атлетика 

Учащиеся научатся: 

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 
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Технике высокого старта; 

Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

Выполнять челночный бег 3х10 м; 

Выполнять беговую разминку; 

Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

Технике прыжка в длину с места; 

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

Бегать различные варианты эстафет; 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Описывать технику беговых упражнений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

Осваивать технику бега различными способами; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 
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Описывать технику прыжковых упражнений; 

Осваивать технику прыжковых упражнений; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

Осваивать технику бросков большого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

Описывать технику метания малого мяча; 

Осваивать технику метания малого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся научатся: 
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Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с лыжными палками, так и без 

них; 

Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них; 

Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

Выполнять торможение падением; 

Проходить дистанцию 1,5 км; 

Кататься на лыжах «змейкой»; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных сокращении; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций 

разученными способами передвижения; 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 
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Подвижные игры 

Учащиеся научатся: 

Играть в подвижные игры; 

Руководствоваться правилами игр; 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 
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Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

Осваивать технические действия из спортивных игр; 

Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

из спортивных игр; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности; 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

деятельности; 

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

Развивать физические качества; 

Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре (6 часов) 

Организационно-методические указания. 

Возникновение физической культуры и спорта. 
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Олимпийские игры. 

Что такое физическая культура? 

Темп и ритм. 

Личная гигиена человека. 

 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (26 часа) 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

Тестирование виса на время. 

Стихотворное сопровождение на уроках. 

Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений. 

Перекаты. 

Разновидности перекатов. 

Техника выполнения кувырка вперед. 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках, «мост». 

Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. 

Стойка на голове. 

Лазанье по гимнастической стенке. 
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Перелезание на гимнастической стенке. 

Висы не перекладине. 

Круговая тренировка. 

Прыжки со скакалкой. 

Прыжки в скакалку. 

Круговая тренировка. 

Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах. 

Вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. 

Вращение обруча. 

Обруч – учимся им управлять. 

Круговая тренировка. 

Лазанье по канату. 

Прохождение полосы препятствий. 

Прохождение усложненной полосы препятствий. 

Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 

Тестирование подъема туловища за 30 сек. 

3. Легкая атлетика (35часов) 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 
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Техника челночного бега. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка на дальность. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Техника прыжка в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту спиной вперед. 

Прыжки в высоту. 

Бросок набивного мяча от груди. 

Бросок набивного мяча снизу. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Техника метания на точность 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка на дальность. 

4. Лыжная подготовка (12 часов) 

Организационно – методические требования на уроках посвященных лыжной 

подготовке. 

Ступающий шаг на лыжах без палок. 
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Скользящий шаг на лыжах без палок. 

Повороты переступанием на лыжах без палок. 

Ступающий шаг на лыжах с палками. 

Скользящий шаг на лыжах. 

Поворот переступанием на лыжах с палками. 

Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок. 

Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками. 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

Скользящий шаг на лыжах «змейкой». 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные игры (25 часов) 

Русская народная подвижная игра «Горелки». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

Ловля и броски мяча в парах. 

Подвижная игра «Осада города». 

Индивидуальная работа с мячом. 

Школа укрощения мяча. 

Подвижная игра «Ночная охота» 

Глаза закрывай – упражненье начинай. 

Подвижные игры. 
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Подвижная игра «Белочка – защитница». 

Броски и ловля мяча в парах. 

Ведение мяча. 

Ведение мяча в движении. 

Эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

Подвижные игры. 

Броски мяча через волейбольную сетку. 

Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

Подвижная игра «Точно в цель». 

Подвижные игры для зала. 

Командная подвижная игра «Хвостики». 

Русская народная подвижная игра «Горелки». 

Командные подвижные игры. 

Подвижные игры с мячом. 

Подвижные игры. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
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Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие 

и освоение социальной роли обучающегося 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Формирование этических потребностей, ценностей и чувств 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
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Овладение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами. 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
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– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психического), о ее позитивном влиянии на человека (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры) 
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Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья9рост, масса 

тела, ) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации) 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 
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– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Знания и о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются 

на уроке физкультуры; 

Рассказывать, что такое физические качества. 

Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

Измерять частоту сердечных сокращений; 

Оказывать первую помощь при травмах; 

Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение 

и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно 

– сосудистой системы во время двигательной деятельности; 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

Строиться в шеренгу и колонну; 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

Выполнять подъем туловища за 30 сек. на скорость; 

Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

Выполнять вис на время; 

Проходить станции круговой тренировки; 

Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку 

на лопатках, стойку на голове; 
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Лазать по канату; 

Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

Выполнять висы не перекладине; 

Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой; 

Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, 

на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на 

них. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств; 
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Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализировать их технику; 

Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, 

анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

Легкая атлетика 

Учащиеся научатся: 

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

Технике высокого старта; 

Пробегать на скорость дистанцию 30м; 
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Выполнять челночный бег 3х10 м; 

Выполнять беговую разминку; 

Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

Технике прыжка в длину с места; 

Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

Бегать различные варианты эстафет; 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

Метать гимнастическую палку ногой; 

Преодолевать полосу препятствий; 

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед; 

Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

Пробегать 1 км. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Описывать технику беговых упражнений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

Осваивать технику бега различными способами; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 
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Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

Описывать технику прыжковых упражнений; 

Осваивать технику прыжковых упражнений; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

Осваивать технику бросков большого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного 

мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

Описывать технику метания малого мяча; 
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Осваивать технику метания малого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся научатся: 

Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками 

и без них; 

Выполнять повороты переступанием на лыжах, как с лыжными палками, так и 

без них; 

Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке с лыжными палками и без них; 

Выполнять торможение падением; 

Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах; 

Передвигаться на лыжах «змейкой»; 

Обгонять друг друга; 

Играть в подвижную игру «Накаты». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных сокращении; 
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Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций 

разученными способами передвижения; 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры 

Учащиеся научатся: 

Играть в подвижные игры; 

Руководствоваться правилами игр; 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

Выполнять броски мяча различными способами; 

Участвовать в эстафетах. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 
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Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

Осваивать технические действия из спортивных игр; 

Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

из спортивных игр; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности; 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

деятельности; 

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 
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Развивать физические качества; 

Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

Содержание учебного предмета 

1. Знания и о физической культуре (4 часа) 

Организационно-методические указания. 

Физические качества. 

Режим дня. 

Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (26 часов) 

Упражнения на координацию движений. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование виса на время. 

Кувырок вперед. 

Кувырок вперед с трех шагов. 

Кувырок вперед с разбега. 

Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 
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Стойка на лопатках, «мост». 

Круговая тренировка. 

Стойка на голове. 

Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

Различные виды перелезаний. 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

Круговая тренировка. 

Прыжки в скакалку. 

Прыжки в скакалку в движении. 

Круговая тренировка. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах . 

Комбинация на гимнастических кольцах 

Вращение обруча. 

Варианты вращения обруча. 

Лазанье по канату и круговая тренировка. 

Круговая тренировка. 

Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 
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3. Легкая атлетика (37 часов) 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Техника челночного бега. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Техника метания мешочка на дальность. 

Тестирование метания мешочка на точность. 

Техника прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. 

Тестирование метания малого мяча на точность.. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Преодоление полосы препятствий. 

Усложненная полоса препятствий. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

Прыжок в высоту спиной вперед. 

Контрольный урок по прыжкам в высоту. 

Знакомство с мячами – хопами. 

Прыжки на мячах – хопах. 

Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 

Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 
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Тестирование прыжка в длину с места. 

Техника метания на точность (разные предметы). 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3 Х 10 м. 

Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

Бег на 1000 м. 

4. Лыжная подготовка (12 часов) 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 

Повороты переступанием на лыжах без палок. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Торможение падением на лыжах с палками. 

Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон. 

Подъем «полуелочкой» и спуск под уклон на лыжах. 

Подъем на склон «елочкой». 

Передвижение на лыжах змейкой. 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 
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5. Подвижные игры (27 часов) 

Подвижные игры. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Ловля и броски малого мяча в парах. 

Подвижная игра «Осада города». 

Броски и ловля мяча в парах. 

Ведение мяча. 

Упражнения с мячом. 

Подвижные игры. 

Подвижная игра «Белочка – защитница». 

Броски и ловля мяча в парах. 

Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу». 

Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху». 

Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. 

Эстафеты с мячом 

Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

Броски мяча через волейбольную сетку. 

Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 

Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций 
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Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку. 

Подвижные игры для зала. 

Подвижная игра «Хвостики». 

Подвижная игра «Воробьи - вороны». 

Подвижные игры с мячом. 

Подвижные игры. 

 

3 класс 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощии сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

   — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 
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— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную  поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий 

по развитию физических качеств; 
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся условиях. 

Знания и о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

Выполнять организационно - методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

Выполнять строевые упражнения; 

Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
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Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

Различать особенности игры волейбол, футбол; 

Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания 

«Проверь себя»; 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, гибкости и координации; 

Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

Выполнять строевые упражнения; 

Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической скамейке, на матах, с мячом; 
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Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, 

подъем туловища из положения лежа; 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад; 

Проходить станции круговой тренировки; 

Лазать по гимнастической стенке; 

Лазать по канату в три приема; 

Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 

Прыгать в скакалку в тройках; 

Выполнять вращение обруча. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

Правилам тестирования виса на время; 

Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 
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Выполнять различные варианты вращения обруча; 

Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Легкая атлетика 

Учащиеся научатся: 

Технике высокого старта; 

Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

Пробегать дистанцию 30 м; 

Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 

Прыгать в длину с места и с разбега; 

Прыгать в высоту с прямого разбега; 

Прыгать в высоту спиной вперед; 

Прыгать на мячах – хопах; 

Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», 

«из-за головы», правой и левой рукой; 

Метать мяч на точность; 
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Проходить полосу препятствий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

Описывать технику беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 
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Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся научатся: 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками 

и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

Переносить лыжи под рукой и на плече; 

Проходить на лыжах 1,5 км; 

Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 
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Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

Тормозить «плугом»; 

Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

Осваивать универсальные умения; 

Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, 

разученными способами передвижения; 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры 

Учащиеся научатся: 

Давать пас ногами и руками; 

Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из – за боковой; 

Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 
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Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

Участвовать в эстафетах; 

Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

Играть в подвижные игры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

Осваивать технические действия из спортивных игр; 



 

 

 

 

 

488 

Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

из спортивных игр; 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

Деятельности; 

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

Развивать физические качества. 

Содержание 

1. Знания о физической культуре (4 часа) 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

Закаливание. 

Волейбол как вид спорта. 

2. Гимнастика с элементами акробатики (26 часов) 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование виса на время. 

Кувырок вперед. 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 
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Варианты выполнения кувырка вперед. 

Кувырок назад. 

Кувырки. 

Круговая тренировка. 

Стойка на голове. 

Стойка на руках. 

Круговая тренировка. 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

Прыжки в скакалку. 

Прыжки в скакалку в тройках. 

Лазанье по канату в три приема. 

Круговая тренировка. 

Упражнения на гимнастическом бревне. 

Упражнения на гимнастических кольцах. 

Круговая тренировка. 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

Варианты вращения обруча. 

Круговая тренировка. 

Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 
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Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

3. Легкая атлетика (37 часов) 

Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

Техника челночного бега. 

Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 

Тестирование метания мешочка на дальность. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжки в длину с разбега на результат. 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Полоса препятствий. 

Усложненная полоса препятствий. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

Прыжок в высоту спиной вперед. 

Прыжки на мячах – хопах. 

Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

Броски набивного мяча правой и левой рукой. 
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Тестирование прыжка в длину с места. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

Бег на 100 м. 

4. Лыжная подготовка (12 часов). 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком. 

Попеременный двухшажный ход на лыжах. 

Одновременный двухшажный ход на лыжах. 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на 

лыжах. 

Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 

Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные и спортивные игры (27 часов) 
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Спортивная игра «Футбол». 

Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». 

Подвижная игра «Перестрелка». 

Футбольные упражнения. 

Футбольные упражнения в парах. 

Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

Подвижная игра «Осада города». 

Броски и ловля мяча в парах. 

Ведение мяча. 

Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. 

Подвижные игры. 

Броски мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра «Пионербол». 

Подготовка к волейболу. 

Контрольный урок по волейболу. 

Знакомство с баскетболом. 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Спортивная игра «Футбол». 

Подвижная игра Флаг на башне». 

Спортивные игры. 
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Подвижные и спортивные игры. 

4 класс 

Личностные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

понимание роли физических упражнений в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно- исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 
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- представления о значении физической культуры для познания окружающего 

мира; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

Метапредметные результаты 

умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 

формирование и развитие координационных способностей и физических 

качеств; 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их реализации; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия; 
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принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно- познавательной деятельности; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
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основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию своих действий и действий 

партнера 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Предметные результаты: 

-Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

- Вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 
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-Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого 

мяча; Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

-Демонстрировать уровни двигательной подготовленности. 

- умениям организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

-навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

-выполнению простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристике признаков техничного 

исполнени 

Знания и о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

Выполнять организационно - методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

Выполнять строевые упражнения; 

Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 
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Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью 

тестового задания «Проверь себя»; 

Анализировать ответы своих сверстников. 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

Выполнять строевые упражнения; 

Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок 

назад; 

Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

Выполнять мост; 

Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

Выполнять упражнения на кольцах; 

Выполнять опорный прыжок; 

Проходить станции круговой тренировки; 
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Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

Крутить обруч; 

Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами; 

Подтягиваться, отжиматься. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

Правилам тестирования виса на время; 

Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

Выполнять различные варианты вращения обруча; 

Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 
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Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Легкая атлетика 
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Учащиеся научатся: 

Пробегать 30 и 60 м на время; 

Выполнять челночный бег; 

Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

Прыгать в длину с места и с разбега; 

Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

Проходить полосу препятствий; 

Бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой; 

Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

Описывать технику беговых упражнений; 

Осваивать технику бега различными способами; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

Описывать технику прыжковых упражнений. 
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Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

Осваивать технику бросков большого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

Описывать технику метания малого мяча; 

Осваивать технику метания малого мяча; 

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка 

Учащиеся научатся: 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками 

и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом; 
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Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 

Переносить лыжи под рукой и на плече; 

Проходить на лыжах 1,5 км; 

Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

Тормозить «плугом»; 

Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

Осваивать универсальные умения; 

Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений; 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, 

разученными способами передвижения; 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры 

Учащиеся научатся: 

Давать пас ногами и руками; 
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Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из – за боковой; 

Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

Участвовать в эстафетах; 

Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

Играть в подвижные игры. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 
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Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

Осваивать технические действия из спортивных игр; 

Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

из спортивных игр; 

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

Деятельности; 

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

Развивать физические качества. 

Содержание 

1. Знания о физической культуры ( в процессе урока) 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

Спортивная игра «Футбол». 

Зарядка. 

Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. 

Физкультминутка. 

2. Гимнастика с элементами акробатики (26часа) 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 
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Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

Тестирование виса на время . 

Кувырок вперед. 

Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

Кувырок назад. 

Круговая тренировка. 

Стойка на голове и на руках. 

Гимнастические упражнения. 

Висы. 

Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

Круговая тренировка. 

Прыжки в скакалку. 

Прыжки в скакалку в тройках. 

Лазанье по канату в два приема. 

Круговая тренировка. 

Упражнения на гимнастическом бревне. 

Упражнения на гимнастических кольцах. 

Махи на гимнастических кольцах. 

Круговая тренировка. 

Вращение обруча. 
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Круговая тренировка. 

Знакомство с опорным прыжком. 

Опорный прыжок. 

Контрольный урок по опорному прыжку. 

Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 

3. Легкая атлетика (37 часов) 

Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

Челночный бег. 

Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 

Тестирование метания мешочка на дальность. 

Техника прыжка с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. 

Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Полоса препятствий. 

Усложненная полоса препятствий. 
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Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

Тестирование метания малого мяча на точность. 

Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка на дальность. 

Бег на 1000 м. 

4. Лыжная подготовка (12 часов). 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 

Попеременный одношажный ход на лыжах. 

Одновременный одношажный ход на лыжах. 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск в основной стойке на лыжах. 

Подъем на склон «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

Подвижная игра на лыжах «Подними предмет». 
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Прохождение дистанции 2 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные и спортивные игры (27 часа) 

Техника паса в футболе. 

Контрольный урок по футболу. 

Броски и ловля мяча в парах. 

Броски мяча в парах на точность. 

Броски и ловля мяча в парах. 

Броски и ловля мяча в парах у стены. 

Подвижная игра «Осада города». 

Броски и ловля мяча. 

Упражнения с мячом. 

Ведение мяча. 

Подвижные игры. 

Броски мяча через волейбольную сетку. 

Подвижная игра « Пионербол». 

Упражнения с мячом. 

Волейбольные упражнения. 

Контрольный урок по волейболу. 

Баскетбольные упражнения. 

Спортивная игра «Баскетбол». 
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Футбольные упражнения. 

Спортивная игра «Футбол». 

Спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
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образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

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

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

на ступени начального общего образования 

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 
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Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России». 

Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. 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 общения, кооперации 

сотрудничества. 

- 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; 
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- 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 как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 
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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. 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

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

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
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сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешног обучения  и развития младшего школьника 

       Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

- успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

- развитие психологических  новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к 
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самообразованию обучающегося; 

- расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ре- сурсами; 

- успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

        Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося  в области метапредметных  результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

     Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся  вообще  и младшего  школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

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

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 
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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 ценностносмысловых 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; 



 

 

 

 

 

526 

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 вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 
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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; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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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; 
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- 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. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, 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. 

 

2.2.1.Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Класс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 
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базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 



 

 

 

 

 

533 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
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народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электонные диски. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 
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образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.2.2.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

     Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические  новообразования.   Среди них 

для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

       Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

       В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

      1. Педагогический  работник  проводит  анализ  содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает  те  

содержательные  линии,  которые  в  особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при  изучении  

информатики,  технологии,   а  смысловое  чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

       Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
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выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объек- тов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача уче- ника — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предме- тов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 

к диалогу, обсуждению  проблем,  разрешению  возникших  противоречий в 
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точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объ- екты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

       Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

кото- рую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

       3. Педагогический  работник   применяет  систему  заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких  

заданий — создание алгоритма решения  учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном 
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содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

       1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

       2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

про- цесса деятельности;  

       3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок  

обучающегося  и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

       Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандарт- ных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие. 

       Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обу- чения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 



 

 

 

 

 

542 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

       Классификация как  универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

-  сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации  на внешние 

(несущественные)  и главные (существенные) свойства;  

- выделение  общих  главных  (существенных)  признаков всех имеющихся 

объектов;  

-  разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.  

     Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

       Обобщение как  универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представле- ния моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
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рассмотрения учителем итогов работы. 

      Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 

Место  универсальных учебных действий в рабочих программах 

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 
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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. 



 

 

 

 

 

545 

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. 
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«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. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего 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 
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родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

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

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

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

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

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 
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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. 

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 
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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 
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неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
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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 
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обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

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; 
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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). 

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; 
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- 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 (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 
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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; 

- 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; 
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- 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 

системнодеятельностного 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. 
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       2.3.  Рабочая программа воспитания и социализации  обучающихся при 

получении начального общего образования, включающая такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция).  

В соответствии со Стандартом, Концепцией программа воспитания и 

социализации 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.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение  создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
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образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» и «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы 

Концепции, ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную 

школу.  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания 

систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации 

младших школьников: 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 
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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). В этом разделе 

общие задачи воспитания и социализации российских школьников 

конкретизируются с учетом младшего школьного возраста и 

систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности и формы 

занятий с учащимися начальной школы. 

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. 

В шестом разделе – «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.  

Программа воспитания и социализации обучающихся носит рекомендательный 

характер. Вместе с тем обязательными при организации воспитательного 

процесса являются определенные в программе  и Концепции национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные 

направления воспитания и социализации.  
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Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как 

примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания 

воспитания и социализации по каждому классу осуществляется с учетом 

реальных условий, индивидуальных особенностей младших школьников, 

потребностей учащихся и их родителей. 

 

2.3.2. Целевой раздел.  

       Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации,  обучающиеся,  их  

родители  (законные  представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания об- учающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

       Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
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традиционные духовные ценности, облада- ющей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 

2.3.2.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся. 

        Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

       В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отноше- ния к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

       Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта пове- дения, 
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общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответ- ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим  людям и жизни в целом. 

       Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного,личностно-ориентированного    подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

       Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



 

 

 

 

 

566 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

При этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной 

основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта 

образовательного процесса с другими субъектами воспитания и социализации 

детей и молодежи.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, 

а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших 

школьников: 

 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
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младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

 

       Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

—гражданское воспитание — формирование российской гражданской  

идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
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—патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

—духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

—эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

—физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

—трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

—экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей  среды; 

—ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 



 

 

 

 

 

570 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

        Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 
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российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 

принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

       Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

       Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 
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       Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

       Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. Сознающий 

принадлежность к своему народу и к общности граждан  России, 

проявляющий  уважение  к  своему и другим народам. Понимающий свою 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

      Понимающий   значение   гражданских   символов   (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания  героев  и  

защитников  Отечества,  проявляющий  к ним уважение. Имеющий 

первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

        Принимающий участие в жизни класса,  общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой  человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный,   

проявляющий   сопереживание,   готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 
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        Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий   

представлениями   о   многообразии   языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литера- 

туры, родного языка,  русского  языка,  проявляющий  интерес к   чтению. 

       Эстетическое воспитание 

       Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

     Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

       Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

       Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом, сознающий и принимающий свою 

половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особен- ности с учётом возраста. 

       Трудовое воспитание 

       Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  

возрасту 
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труда, трудовой деятельности. 

       Экологическое воспитание 

       Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую  среду. Проявляющий любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

       Ценности научного познания 

       Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий  первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные навыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования 

Гражданское воспитание 

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую принадлежность  

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном и  

многоконфессиональном  российском  обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности  на  основе  

исторического  просвещения,  российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
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гражданина России, реализации своих гражданских  прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных  интересов других людей. Выражающий  

неприятие  любой  дискриминации  граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса,  

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

       Патриотическое воспитание 

       Сознающий  свою  национальную,  этническую   принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической на- правленности. 

       Духовно-нравственное воспитание 

       Знающий   и   уважающий   духовно-нравственную   культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных   российских   духовно-

нравственных   ценностей   и   норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий  неприятие антигуманных и асоциальных  поступков, 
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поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

       Эстетическое воспитание 

Выражающий  понимание ценности отечественного и мирового  искусства,  

народных  традиций  и  народного  творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к  разным  видам  

искусства,  традициям  и  творчеству  своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

       Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий   правила   

безопасности,   безопасного   поведения, в том числе в информационной 

среде. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
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людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

       Трудовое воспитание 

Уважающий  труд,  результаты  своего  труда,  труда  других людей. 

Проявляющий  интерес к  практическому  изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических  трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической   и   

социальной   направленности,   способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

       Экологическое воспитание 

Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических   проблем,  

путей  их   решения,   значение  экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как  гражданина и потребителя  в  

условиях  взаимосвязи  природной,  технологической и социальной сред. 

Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования  своих  

поступков  и  оценки  их  возможных  последствий для окружающей  среды. 

Участвующий  в практической  деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
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       Ценности научного познания 

Выражающий  познавательные интересы в разных предметных  областях  с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания,  

накопления  знаний  о  мире  (языковая,  читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования 

       Гражданское воспитание 

Осознанно   выражающий   свою   российскую   гражданскую принадлежность  

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном и  

многоконфессиональном  российском  обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
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национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

       Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность,  

приверженность  к  родной  культуре,  любовь  к  своему народу. Сознающий   

причастность   к   многонациональному   народу Российской  Федерации,  

Российскому  Отечеству,  российскую культурную идентичность. 

Проявляющий  деятельное ценностное отношение к  историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

       Духовно-нравственное воспитание 

       Проявляющий   приверженность   традиционным  духовно- нравственным  

ценностям,  культуре  народов  России  с  учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, про- тиворечащих этим ценностям. Проявляющий уважение к 

жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
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учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности  и  значении  в  

отечественной  и  мировой  культуре  языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

       Эстетическое воспитание 

Выражающий  понимание ценности отечественного и мирового искусства,  

российского и мирового художественного  наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание  эмоционального  

воздействия  искусства,  его  влияния на поведение людей, умеющий 

критически  оценивать это влияние.Проявляющий   понимание   

художественной   культуры   как средства коммуникации  и самовыражения  в 

современном обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,  традиций 

в искусстве. 

Ориентированный  на  осознанное  творческое   самовыражение,  реализацию   

творческих   способностей  в  разных   видах искусства   с  учётом  

российских   традиционных   духовных   и нравственных ценностей , 

эстетическое обустройстройство  нравственнн быта. 
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Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, 

образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их 

социального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, 

творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два 

- три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует 

существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

воспитания и социализации. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было 

еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 
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включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью 

социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных 

ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся 

в течение последних десятилетий понимание воспитания преимущественно как 

управления процессом развития и формирования личности через организацию 

разнообразной внеурочной деятельности. Современная воспитательная система 

– это уже не только приведенная в систему воспитательная работа, 

представленная набором технологий, разрабатываемых в основном в рамках 

дополнительного образования. Подход, при котором воспитание сведено к 

проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности 
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ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального 

и информационного окружения, усиливает объективно существующую в 

современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не 

только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит 

к еще большему нарушению механизмов трансляции культурного и 

социального опыта, разрыву связей между поколениями, снижению ее 

жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных силах,  падению 

доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни. Изоляция 

детских субкультур является причиной нарастания конфликтов внутри самой 

школы.   

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы  

направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, 

трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной) деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций). Уклад школьной жизни 

поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, 
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многомерно-деятельностном пространстве воспитания и социализации, 

скрепленном национальными ценностями и духовными традициями, 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный 

возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности 

нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека 

только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие 

ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и 

материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 

моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в 

жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради 

того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и 

оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 

общественно одобряемых позиций. По ведущему типу деятельности можно 

различать воспитание и социализацию младших школьников: 

воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного 
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образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного 

развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта 

посредством включения его в решение общественных, культурных, 

экологических, производственных и иных задач. Границы между воспитанием 

и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 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, и его 

содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, 

как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре 

ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы 
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поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми 

для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не 

может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно 

охватывать и пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: 

учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для 

принятия ценностей важна системная организация различных видов 

нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в 

образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает 

попытки локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов 

или образовательной области, как-то: «Духовно-нравственная культура», 

«Этика», «Азбука нравственности» и т.д. Последние необходимы как 

компоненты единого системно-деятельностного пространства духовно-

нравственного развития ребенка. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода 

обусловлена утратой семьей и школой монополии на воспитание и 

социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают 

мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда позитивное) 

СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и 

общественные организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем 

школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
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ценности и мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и 

социализации полисубъектен. Системно-деятельностный подход учитывает это 

и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. В федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования эта идея выражена в форме 

Стандарта как общественного договора, а механизмами ее реализации в 

Концепции являются национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и 

социализации.   

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 и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 
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 соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

 многоукладность тематической программы, которая охватывает различные 

виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

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 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).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого 

обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, 

социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть милосердие? любовь? 

закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на определенный вопрос. 

Понимание жизни, общества, культуры человеком достигается через 

вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 
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педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства и кино; 

традиционных российских религий; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

фольклора народов России;  

истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

истории своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, 

семейной, религиозной и иной общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности в педагогическом процессе последовательно 

раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  
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Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их 

воспитания и социализации.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это 

персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь 

уклад жизни младшего школьника был наполнен множеством примеров 

нравственного поведения. Они широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных российских религий, 

литературе и  других видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений воспитания и социализации 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но и в 

настоящем. Большое значение имеет общение младших школьников с людьми, 

в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем примерам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  
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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. Система ценностных установок личности 

осознаваема ею и всегда индивидуальна.  Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости для детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: нередко они его не осознают, потому что 

недостаточно действуют, поскольку живут преимущественно в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений. 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 
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осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели 

и желаемого будущего.  

 

2.3.3.Содержательный раздел 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

     Учебное заведение образовано 22 ноября 1962 года. 

      01.01.1998г –  школа реорганизована  в  Кривецкую среднюю  

общеобразовательную школу, 

     19.09.1996г-   школа реорганизована в областное государственное 

общеобразовательное учреждение, 

     01.01.2006г-  реорганизована в муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Кривецкая средняя общеобразовательная школа», 

 Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Кривецкая   средняя   

общеобразовательная школа» (далее по тексту -  Школа) является 

муниципальным общеобразовательным учреждением, созданным  

постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 

06.05.2002года № 60  «О регистрации муниципальных общеобразовательных 

учреждений района»  в форме муниципального учреждения и приказом 

управления образования Администрации  Мантуровского района от 22.11.2011 

года № 187-У  «Об  изменении типа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кривецкая  средняя общеобразовательная школа» путем 

изменения  типа существующего   муниципального образовательного 

учреждения «Кривецкая средняя общеобразовательная школа»  в целях 

обеспечения гарантированного государственного  права  граждан на получение 

общедоступного бесплатного  общего образования в пределах федерального 

государственного стандарта общего образования.  

     Официальное  наименование   учреждения: 

     Полное: муниципальное общеобразовательное учреждение «Кривецкая 

средняя общеобразовательная школа». 

        Сокращенное: МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа».  

 Место нахождения Школы:  

Юридический адрес: 307024, Россия,  Курская область, Мантуровский район, 

с.Сейм, ул.Школьная,8, телефон 51-2-99 

Фактический адрес: 307024, Россия,  Курская область, Мантуровский район, с 

Сейм, ул.Школьная,8, телефон 51-2-99 

Организационно-правовая форма: 

-  бюджетное учреждение,  

-  тип- казенное. 



 

 

 

 

 

594 

 Учредителем и собственником имущества муниципального  

общеобразовательного учреждения «Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа» является муниципальное образование - муниципальный район 

«Мантуровский район» Курской области. 

Функции и полномочия Учредителя выполняет Управление образования 

Администрации Мантуровского района Курской области на основании решения 

Представительного Собрания Мантуровского района Курской области № 72 от 

14.12.2010г «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений»  (в редакции от 

31.10.2011 года № 124). 

 Школа является муниципальным  учреждением, которое осуществляет 

оказание муниципальных услуг,  работ и (или) исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочия  органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, международными актами в области защиты прав 

ребенка, нормативными  правовыми актами  Президента Российской 

Федерации,  Правительства Российской Федерации, министерств, ведомств и 

агентств Российской  Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курской области, правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями и приказами соответствующих государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом. 

       Деятельность Школы направлена на создание  условий для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

 Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету 

доходов и расходов, лицевой счет, открытый в установленном порядке в 

органах Федерального  казначейства, печать  установленного образца, штамп и 

другие  необходимые реквизиты. 

Школа  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и на 

осуществление  медицинской деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации. 
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                    Лицензия             Государственная аккредитация 

Серия и номер  46Л      

№  0000385 

Номер приказа 

об итогах 

государственной 

аккредитации 

№ 1589 от 

12.05.2016 года 

 

Регистрационный 

номер 

2226 Свидетельство: 

Серия 46 № 

001693462 

Выдано 12 мая 

2016 года. 

О внесении записи 

в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

Дата регистрации 13 мая 2016 года Серия 46   № 0000253 

  Регистрационный 

номер 

 №1589 

  Дата 13 мая  2023 г 

Лицензия на медицинскую деятельность 

Серия и номер ЛО-467-01-

001765 

  

Регистрационный 

номер 

1024600661909   

Дата регистрации 13 марта 2017года   

   Проектная мощность на 1200 мест 

   Пожарной сигнализации – есть 

   Вид отопления -  местное газовое. 

   Тип водоснабжения – централизованное. 

   Канализация – централизованная 

   Наличие связи  -  телефонная. 

   Наличие транспортных средств  и потребность в них: 

Номер и 

марка 

автотранспо

рта 

С какого  

года 

использует

ся, указать 

пробег   в 

км. 

Указать 

цель 

использован

ия 

(пассажирск

ие, 

грузовые, 

легковые 

превозки) 

Пассажи-

ров 

Вмести-

мость  (для 

пассажирск

их 

перевозок) 

количество 

человек 

Количество 

детей, 

нуждающи

хся в 

перевозках, 

фактичес-

кое 

количество 

Потребно

сть в 

транспорт

е 

Автобус 

ПАЗ 3206-

110-70 

  2007 год, 

70км. 

перевозка 22  43 обучаю-

щихся. 

 

Автобус  

ПАЗ 32053-

2012год перевозка 22 41  

обучаю-
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70 щийся 

 

   Школа участвовала в конкурсе   приоритетного национального проекта 

«Образование», является победителем конкурса «Лучшая школа России-2006», 

а в 2012 году заняла третье место в конкурсе «Лучшая школа России – 2012». 

 Общие сведения  

 

Телефон 5-12-99 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Пшеничных Сергей Иванович 

 

Фамилия, имя, отчество 

заместителей директора 

 Афанасьева Надежда Владимировна – 

заместитель директора по УВР, 

   Горбань Анна Борисовна - заместитель 

директора по ВР. 

КАДРЫ  

Общее количество 

педагогических работников 

29 

Социальный педагог, 

психолог 

Вдовина Жанна Викторовна 

Сашенкова Юлия Алексеевна 

Повышение квалификации 

педагогов и руководителей 

имеют: 

-  высшую квалификационную 

категории 

 

 

Первую квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Астахова Юлия Валерьевна, Уколова 

Лариса Степановна  

 

Афанасьева Надежда Владимировна, 

Бабанина Юлия Алексеевна, Богомазов 

Олег Анатольевич, Вдовина Жанна 

Викторовна, Петрищева Наталья 

Владимировна, Гукова Валентина 

Михайловна,  Горбань Анна Борисовна, 

Карпачева Мария Семеновна, Карпачева 

Светлана Владимировна, Курлова Ирина 

Ивановна, Куркина Галина Алексеевна, 

Лубашева Валентина  Сергеевна, 

Пшеничных Оксана Александровна, 

Пшеничных Сергей Иванович, Третьяков 

Алексей Владимирович,  Трубилина 

Елена Николаевна, Трубилин Сергей 
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Кандидат педагогических наук 

Кандидит технических наук 

 

- высшее образование 

  

- средне-специальное 

 

- правительственные награды 

 

 

 

 

 

Дмитриевич, Шапрынская Марина 

Анатольевна, Чекарамит Наталия 

Викторовна 

 

Чекарамит Наталия Викторовна 

Пшеничных Сергей Иванович 

 

23 

 

5 

 

Карпачева Мария Семеновна,  

Лубашева Валентина Сергеевна, 

Афанасьева Надежда Владимировна. 

Трубилин Сергей Дмитриевич, 

Гукова Валентина Михайловна 

Содержание образования  

-наличие инновационной 

деятельности (реализуемые 

программы, из них 

авторские, экспериментальные, 

модифицированные, 

интегрированные, 

адаптированные) 

    Программа развития 

общеобразовательного учреждения, 

общеобразовательная программа, 

программа духовно-нравственного 

воспитания, программа здоровья,  

спортивно-оздоровительная,  туристко-

краеведческая,  эколого –биологическая, 

гражданско-патриотическая,  программа 

профориентации, программа работы 

ЮИД, программа  дружины  юных 

пожарных. 

     

Другие интересные сведения  об 

образовательном учреждении 

    Для осуществления плодотворного 

учебно-воспитательного процесса   

работают  15 учебных кабинетов, которые   

компьютеризированы.  Созданы на базе 

школы  музеи Боевой славы и 

краеведческий.  

Оборудованы:  тренажерный зал, 

спортивные площадки, учебные 

мастерские, актовый и спортивный залы.  

     Оформлен зимний сад,  пришкольные 

цветники с целью формирования интереса  

к труду, любви к природе, развитию 
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эстетического вкуса. 

    Проводятся экскурсии по интересным 

местам  Курска и Курской области. 

 Младшие школьники посещают бассейн , 

ФОК, ДЮСШ   с. Мантурово. 

     Работают творческие группы по  

изучению, обобщению и апробации 

инновационных  педагогических 

технологий, научно-исследовательской, 

научно-методической   и проектной 

деятельности  на внутришкольном, 

районном  и областном уровнях. 

Педагогический коллектив 

муниципального общеобразовательного 

учреждения  Мантуровского  района, 

области и  стал  победителем областного 

конкурса  «Лучшая школа – 2006». 

 В  этом же   году школа  принимала 

участие во Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы и признана 

победителем  «Лучшая школа России - 

2006». 

В 2010 году -  «Лучшая школа 

Мантуровского района», а в 2012 году-

призеры  «Лучшая школа России-2012». 

Ежегодно  директор   муниципального  

общеобразовательного учреждения  

«Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа»  Карпачева Мария Семеновна  

получает благодарственные письма за 

высокий уровень организации работы по 

реализации  приоритетного проекта  

«Образование», гражданскому 

становлению обучающихся, внедрению в 

образовательный процесс 

информационно-коммуникативных  

технологий, за качественную подготовку 

выпускников и плодотворное 

сотрудничество   в воспитании будущего 

поколения ВУЗами и  ССУзами Курской  
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области.  

 Директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кривецкая  средняя 

общеобразовательная школа»  награждена 

почетными грамотами комитета 

образования и науки Курской области  и  

грамотами Курской областной думы за 

высокий уровень организации работы по 

реализации  приоритетного 

национального проекта « Образование»и 

гражданскому становлению личности 

Творческое сотрудничество с: 

- администрацией села Сейм; 

- Советом ветеранов с. Сейм, 

с.Мантурово; 

- Домом культуры; 

-районным Советом детских 

общественных организаций; 

- районным центром досуга; 

- районным отделом спорта и туризма; 

- комиссией по делам 

несовершеннолетних; 

-районным центром защиты населения; 

- Солнцевским центром реабилитации 

ребенка; 

-с представителями православной церкви 

района и области 

                         

       Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач 

общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, способного 

ориентироваться, утверждаться, самореализовываться. В этой связи процесс 

образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих интсрументальную основу 

учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

Поэтому,  воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса 

образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть 

органично включено в него.  

Проблема, над которой работала   наша школа: 
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        Создание условий для реализации доступности качества и  эффективности 

образования, способствующих развитию  и  саморазвитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной  к творчеству и 

самоопределению. 

      Содержание   темы  позволило    работать по основным направлениям  

развития личности:  личностная культура,  социальная культура,  семейная 

культура,  создать  в школе единое учебно-воспитательное пространство, 

главной ценностью которой  является личность  каждого ребенка,  где 

формируется  духовно-развитая , творчески и  нравственно здоровая личность, 

способная  на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку  идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. Это позволило  сделать вывод:  на протяжении 

трех последних  лет  100% выпускников  поступили в высшие учебные 

заведения целенаправленно,  выбрав профессии по душе. 

      Задачи, над которыми работала и  продолжает работать школа: 

 - формирование готовности и способности к нравственному  

совершенствованию самооценки, пониманию смысла  своей жизни, 

индивидуально- ответственному поведению; 

 -развитие школьной гуманистической системы образования  и воспитания, где 

главным критерием является развитие личности ребенка; 

- выработка  способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость   в достижении поставленных 

целей; 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям,  культуре; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, веры в Россию, чувство  личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями, адекватного восприятия ценности общества,  

осознание ценности других людей ( ближних), ценности  человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 

умением им противодействовать;  

 - координировать  деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 
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- развитие и упрочение детской организации как основы ученического 

самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

- осознание безусловной ценности семьи как  первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 

- способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, 

будущими поколениями. 

 

 

             Для реализации основных целей Школа: 

- самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

- самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует   школьный компонент 

федерального государственного образовательного стандарта   среднего 

(полного) общего  образования, образовательные программы и учебные планы; 

- определяет списки  учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также  список  учебных  

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов, предметов,  

дисциплин (модулей); 

- разрабатывает и утверждает по согласованию  с Учредителем годовой 

календарный учебный график; 

 - самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом Школы; 

- самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной 

лицензией квоты, если иное не предусмотрено Типовым положением об 

образовательном учреждении  и Законом Российской Федерации «Об 

образовании» ; 

- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

процесса,  использует и совершенствует методики образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

В течение всего  учебного года  осуществлялось взаимодействие с ВУЗами  

1. по учебно-методическому направлению, по научно- методическому 

направлению: 
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- специалисты ВУЗов (КГСХА,КГМУ, ЮЗГУ) участвовали в методической 

работе школы 

(совместный семинар,   декабрь); 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах и семинарах на базе ВУЗов. 

2. по профессиональному направлению 

 посещение учащимися Дня открытых дверей. 

- специалисты ВУЗов проводят  лекции для учащихся  

- совместная подготовка к ЕГЭ 

- проводит учет детей, подлежащих обязательному обучению  по программам  

общего образования; 

- осуществляет прием граждан на обучение в Школу по правилам, 

закрепленным настоящим Уставом; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся Школы в соответствии с настоящим Уставом и требованиями 

Закона Российской Федерации  «Об образовании»; 

- самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, формы и порядок итогового 

контроля в переводных классах в соответствии с Уставом Школы и Законом 

Российской Федерации «Об образовании»; 

- оказывает социально - психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся Школы  с ограниченными возможностями 

здоровья  и (или) отклонениями   в  поведении,    несовершеннолетним 

обучающимся,  имеющим  проблемы в обучении; 

- выявляет несовершеннолетних обучающихся Школы,  семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, а также выявляет  обучающихся, 

систематически пропускающих  по неуважительным причинам занятия в 

Школе, принимает меры по их воспитанию и получению  общего образования,   

оказывает соответствующую помощь; 

- обеспечивает организацию в Школе общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов, мероприятий и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних обучающихся; 

- осуществляет меры по реализации программ,  и методик, направленных  

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся; 
 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
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Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
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спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир»,  а также вариативных дисциплин; 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 
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игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

опыту совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 
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профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный 

труд)», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
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профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, 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; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 
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коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, 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; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 
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(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; участие в 

художественном оформлении помещений.  

2.3.3.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы   

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы 

с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  

 

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. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры 

родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, советов 

содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту 

жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо 

восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире 
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родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же 

динамично как и их дети.  

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. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности 

этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 

школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 
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В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, 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. 

 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы образовательное учреждение может 

взаимодействовать с традиционными российскими религиозными 

организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, российскими 

религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания 

и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 
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гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций для проведения отдельных 

мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое 

взаимодействие с традиционными общественными и религиозными 

организациями на систематической основе. Для этого программы работы этих 

организаций со школьниками должны быть согласованы с основными 

направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов, одобрены педагогическим советом школы и родительским 

комитетом начальной школы.  

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций к 

разработке программы воспитания и социализации учащихся начальной 

 

2.3.4. Организационный раздел. 

         2.3.4.1. Кадровое иобеспечение 

 
№ 

п\

п 

ФИО учителя Квалификация и 

специальность по 

диплому 

дата прохождения курсов 

1 Арефьева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Организация развивающего воспитательного процесса 

в ГПД  

с 19.10.2009г по 20.11.2009г. 

«Педагогические условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися учебной 

программы по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 04.06. 2012 по 23.06.12 

С 17.11.2014 по 25.11.2014 «Развитие универсальных 

учебных действий в условиях деятельности группы 

продленного дня» (50 часов),р/№ 14-001331 

Профессиональная подготовка «Образование и 

педагогические науки». Специализация: «Теория и 
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методика преподавания физической культуры в 

образовательной организации» 28.01.2016, Р№3535, 

Диплом № 180000052447 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 04.07.2022 по 

08.07.2022 
2 Горбань 

Анна 

Борисовна 

Язык и литература 

(французская). 

Психология. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке КГУ, 

«Образование и педагогические науки». 

Специализация: «Преподавание английского языка в 

общеобразовательной организации»20.10.2015г 

№180000052268 (Р.№3214) 

«Инновации в педагогической деятельности учителя 

иностранного языка в процессе реализации ФГОС 

начального и основного общего образования» с 

14.09.15 по 14.10 15 (108 часов), Р№1048, 

180000394279 

C 16.05.2016 по 10.06.2016 «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (108 

часов)№462404126033 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» с 15.03.2020 до 15.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» 

«Использование современных о образовательных 

технологий в учебном процессе» (72 часа) с 22.11.2021 

по 03.12 2021 

«Инструменты результативного управления» (36 часов) 

31.11.2022-11.11.2022 

«Управление системой наставничества в 

образовательной организации» (36 часов), с 13.02.2023 

по 21.02.2023 
3 Гукова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

с 11.01. по 05.02.2010г. «Проблемы и перспективы 

развития начального общего образования в условиях 

модернизации российской системы» 

С 17.11.2014 по 25.11.2014 «Развитие универсальных 

учебных действий в условиях деятельности группы 

продленного дня» (50 часов),р/№  

Содержание и организация образовательного процесса 

в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования» (120 часов) с 13.04.15 по 5.05.15 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 
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18.10.2017(54 часа) 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников» с 21.01.2019 по 08.02.2019 (120 

часов) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 
4 Карпачева 

Мария 

Семеновна 

Учитель начальных 

классов 

с 22.09.2005 по 10.10.2005 Курсы руководителей 

образовательных учреждений 

с 05.06.2007 по22.06.2007 Курсы преподавателей-

организаторов ОБЖ 

с 23.04.2009 по 05.05.2009 «Современный 

образовательный менеджмент». 

«Проектирование и реализация программ 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО» с 04.06.2012 по 07.12.2012 (144 часа) 

Профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление» (диплом  № ), р.№, с 

17.09.2012 по 17.05.2013 

Проф.переподготовка  «Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательной организации», р.№ 2329, 

24.03.2015 

«Инновации в преподавании ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО», (108часов), р.№206, с 24. 02 

по 17.03.2015 

«Управление образовательной организацией в 

условиях организации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»( 144 

часа), с 18.01.2016 по 19.02.2016 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок» 27.10.2016г 

«Проектирование и реализация образовательной 

деятельности педагогических работников в условиях 

инклюзивного обучения», (36 часов), С 19.06.по 

23.06.2017г., №, р.№ 

«Основы безопасности жизнедеятельности: 

современные представления о вредоносных факторах 

окружающей среды», с 02 декабря 2019 по 14 января 

2020г.р№5721, ПК №0005769 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям)» с 01.11.2021 по 

15.11.21 (72 часа) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 20.06.2022 по 28.06.2022 
5 Карпачева  

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Педагогические условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по физической культуре в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (144 часа) с 01.02.2016 по 29.02.2016  

№462403283903, р.№ 14-002925 

«Адаптивная физическая культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» с 10.02.2020 по 

02.03.2020 

«Организация деятельности педагогов по созданию и 

функционированию школьных спортивных клубов» 

12.01.2022 по 21.01.2022 

«Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 10.02.2021-

20.02.2021 

«Современные технологии электронного обучения» с 

22.04.2021 по 14.05.2021 

«Методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных 

организациях с высокооснащенными ученико-

местами» 25.06.2021-06.07.2021 
6 Куркина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

с 08.06 по 30.06.2006г 

 с 10.05.2011 по 31.05.2011г. «Проблемы и 

перспективы развития начальной школы в условиях 

модернизации российского образования» 

С 17.11.2014 по 25.11.2014 «Развитие универсальных 

учебных действий в условиях деятельности группы 

продленного дня» (50 часов),р/№  

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» (120 часов) с 

09.11.2015 по 27.11 2015 №462403239149 

«Технология деятельности уполномоченного 

представителя ГЭК» (18 часов) с 18.04.2016 по 29.04 

2016, р/н 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» (120 часов) с 

09.11.2015 по 27.11 2015 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 
7 Кузьмина  

Анна 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования», (120 часов), 

№462405008848, с 16.01.2017 по 03.02.2017 
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«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Охрана труда» с 15.01.2023 по 15.02.2023 (144 часа) 
8 Пшеничных 

Оксана 

Александровна 

Специальность 

«Фортепиано» 

с 19.10.2009г по 20.11.2009г 

c 02.07.2013г по 19.07.2013г «Основы религиозных 

культур и светской этики» по модулю «Основы 

православной культуры» (72 часа) 

c 9.09.13 по 30.09.13 «Система оценивания достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Музыка» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования»(144ч). 

462400163084, р/н 15-000034. 

Профессиональная переподготовка «Преподавание 

музыки и искусства в образовательной организации», 

№ 180000052234, 05.10.2015г. 

«Основы религиозных культур и светской этики»по 

модулю «Основы православной культуры» с 04.04.2016 

по 28.04.2016  №462403750169 

«Методика преподавания предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с 15.06.2020 по 06.07.2020 (108 часов) 

«Преподавание учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» 12.10.2020-

30.10.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 12.06.2021-30.06.2021 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 15.06.2022-23.06.2022 
9 Сашенкова 

Юлия 

Алексеевна 

Психолог . 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»  

Уд. 462400879216 «Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»,  

(108 часов), 21.03.2014, рег.№ 14-000714 

«Реализация рабочей программы по математике в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования» (126 часов), 27.02.2015, рег.№18-001290 
ФГБОУ ВО «КГУ», 2015г. «Образование и педагогические 

науки». Специализация «Преподавание физики в 

общеобразовательной организации» 

180000052094 

«Инновации в педагогической деятельности учителя физики 
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в условиях реализации ФГОС ООО» 07.092015-28.09.2015 

(108 часов) 

«Проектирование и реализация деятельности педагога-

психолога в условиях введения и реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» с 

08.10.2018 по 12.10.2018 (36 часов) 

«Развитие предметной и методической компетенций 

учителя математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» (72 часа) с 18.03.2019 по 18.04.2019 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» с 15.03.2020 до 15.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» 

«Актуальные проблемы психологической поддержки 

детей и подростков с учетом концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года», с 09.10.2020 по 05.11.2020, 

Инфоурок 

«Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы естественно-научной направленности» , 

108 часов, 29.10.2021 по 24.11.2021, Инфоурок 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 06.06.2022 по 

10.06.2022, КиРО 

 
10 Сойникова 

Людмила  

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

С 10.11 2014 по 21.11.2014 «Современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья»,(72 часа), 

р/№ 19-000576 

 

С 17.11.2014 по 25.11.2014 «Развитие универсальных 

учебных действий в условиях деятельности группы 

продленного дня» (50 часов),р/№ 14-001354 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» с13.04.2015 по 

05.05.2015г. № 462402613009 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников» с 21.01.2019 по 08.02.2019 (120 

часов) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 
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часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 
11 Третьяков 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Педагогические условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по физической культуре в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (144часа) с 01.02.2016 по 29.02.2016 

№462403283915 

«Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» с 01.11.2021 по 

30.11.2021(144 часа) 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (умственным 

нарушением) с 01.11.2021 по 15.11.2021 (72 часа) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 27.02.2023 по 

07.03.2023, 36 часов 
12 Трубилина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва  по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

«Технология» и «Искусство» в процессе модернизации 

российского образования» с 05.11.2008 по 12.12.2008 

«Система оценивания достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения учебной 

программы по технологии в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования» (144 часа) с 01.04.2013 по 

26.04.2013 

«Развитие универсальных учебных действий в 

условиях деятельности группы продленного дня» (50 

часов) с 16.03.2015 по 24.03.2015 №462402279326   

«Профессиональное самоопределение учащихся 

общеобразовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»  (180 часов)с 

10.10.2016 по 09.12.2016,  №462405008306 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Методика преподавания технологии на 

высокооснащенных ученико-местах», с 21.09.2020по 

01.10.2020 (36 часов) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 10.10.2022 по 

18.10.2022 

«Инструменты результативного управления» (36 часов) 

31.11.2022-11.11.2022 
13 Трубилин 

Сергей 

Учитель 

физической 

Физическая культура с 05.06.2007 по 22.06 2007г. 

«Педагогические условия обеспечения планируемых 
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Дмитриевич культуры и звание 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

результатов освоения обучающимися учебной 

программы по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 04.06. 2012 по 23.06.12 

«Технология формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и внеурочных занятиях по 

физической культуре»,(108 часов), с 16.10.2017 по 

03.11.2017 года 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 04.07.2022 по 

08.07.2022 
14 Шабанова 

Юлия 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

с 08.06.2006г по 30.06.2006г. Курсы учителей 

начальных классов 

с 10.05.2011 по 31.05.2011г. «Проблемы и перспективы 

развития начальной школы в условиях модернизации 

российского образования» 

c 02.07.2013г по 19.07.2013г «Основы религиозных 

культур и светской этики» по модулю «Основы 

православной культуры»(72 часа) 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам 

начального общего образования» (120 часов), с 

06.02.2017 по 28.02.2017 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС» (72 часа), с 16.03.2022 

по 31.03.2022 
15 Шапрынская 

Марина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

с 8.06 по 30.06.2006г нач.кл. 

с 31.01.2011 по 04.02.2011. «Особенности содержания 

и технологий образовательного процесса в условиях  

реализации ФГОС» 

С 17.11.2014 по 25.11.2014 «Развитие универсальных 

учебных действий в условиях деятельности группы 

продленного дня» (50 часов),р/№  

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» (120 часов) с 

09.11.2015 по 27.11 2015 №462403239159 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 
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16 Чекарамит 

Наталия  

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

«Технология формирования и развития универсальных 

учебных действий в процессе обучения иностранному 

языку в соответствиями с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего 

образования» (120 часов), с 13.10.2014 по 14.11.2014 г., 

рег.№21-000681 

Менеджмент в образовании» с 22.01.2014 по 16.01.2015 

«Организация получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общеобразовательных  организациях 

(72 часа)р/г 10016, №ПКСК009919 с 14.09.15 по25.10 

15 

Переподготовка «Образование и педагогические 

науки», специализация «Преподавание информатики в 

общеобразовательной организации» 07 ноября 2016г, 

«Технологии формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

соответствии с ФГОС общего образования», (144 часа), 

с 22.10.2018 по 16.11.2018 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 06.12.2021 (Единый урок) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 06.12.2021 (Единый урок) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов), с 02.08.2022 

по 08.08.2022 

 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение  

 

Программно-методическое обеспечение 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

2023 -2024 учебный год 

 

№ Пре

дмет 

Название учебника Автор Год  

изд. 

Из-во 

 

1.1 Мате

мати

ка 

1 класс. Математика (в 2-х 

частях) 

М.И. Моро,  

С.И. Волкова, 

С.В.Степанова 

2020

г 

«Просвещение

» 

2 класс. Математика (в 2-х М.И. Моро, 2020 «Просвещение
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частях) М.А.Бантова, 

Г.В.Бельчиков

а и др. 

г » 

3 класс. Математика (в 2-х 

частях) 

М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В.Бельчиков

а и др. 

2020

г 

«Просвещение

» 

4 класс. Математика (в 2-х 

частях) 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельчиков

а и др. 

2020

г 

«Просвещение

» 

1.2 Русс

кий 

язык 

1 класс. Русский язык. В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2019

г 

«Просвещение

» 

2 класс. Русский язык.  

(в 2-х частях) 

В.П. 

Канакина. 

В.Г. Горецкий 

2019

г 

«Просвещение

» 

3 класс. Русский язык.          

(в 2-х частях) 

В.П. Канакина  

В.Г. Горецкий 

2019

г 

«Просвещение

» 

4 класс. Русский язык.          

(в 2-х частях) 

В.П. 

Канакина. 

В.Г. Горецкий 

2019

г 

«Просвещение

» 

1.3 Лите

рату

рное 

чтен

ие 

1 класс. Азбука (в 2-х частях) В.Г. 

Горецкий. 

2019

г 

«Просвещение

» 

1 класс. Литературное чтение  

(в 2-х частях) 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова   

2019

г 

«Просвещение

» 

2 класс. Литературное чтение 

(в 2-х частях) 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова   

2019

г 

«Просвещение

» 

3 класс. Литературное чтение 

(в 2-х частях) 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова   

2019

г 

«Просвещение

» 

4 класс. Литературное чтение 

(в 2-х частях) 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

2019

г 

«Просвещение

» 
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М.В. 

Голованова   

1.4 Инос

тран

ный 

язык 

2 класс. Английский язык. 

(в 2-х частях) 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

2020

г 

«ДРОФА» 

3 класс. Английский язык. 

(в 2-х частях) 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

2020

г 

«ДРОФА» 

4 класс. Английский язык. 

(в 2-х частях) 

О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

2020

г 

«ДРОФА» 

1.5 Окру

жаю

щий 

мир 

1 класс. Окружающий мир. 

 (в 2-х частях) 

А.А. 

Плешаков. 

2020

г 

«Просвещение

» 

2 класс. Окружающий мир.  

(в 2-х частях) 

А.А. 

Плешаков. 

2020

г 

«Просвещение

» 

3 класс. Окружающий мир.  

(в 2-х частях) 

А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова. 

2020

г 

«Просвещение

» 

4 класс. Окружающий мир. 

 (в 2-х частях) 

А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова 

2018

г 

«Просвещение

» 

1.6 Техн

олог

ия 

1 класс. Технология. Е.А. Лутцева  2020

г 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2 класс. Технология. Е.А. Лутцева  2020

г 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

3 класс. Технология. Лутцева Е.А. 2019

г 

«ВЕНТАНА 

4 класс. Технология. Лутцева Е.А. 2019

г 

«ВЕНТАНА 

1.7 Изоб

рази

тель

ное 

ис-

во 

1 класс. Изобразительное ис-

во. 

Л.А.Неменска

я Под 

ред.Б.М.Неме

нского 

2019

-

2016

г 

«Просвещение

» 

2 класс. Изобразительное ис-

во. 

Е.И.Коротеева 

Под 

ред.Б.М.Неме

нского 

2019

г 

«Просвещение

» 

3 класс. Изобразительное ис-

во. 

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменска

2019

г 

«Просвещение

» 



 

 

 

 

 

625 

я, А.С. 

Питерских и 

др./Под ред. 

Б.М.Неменско

го 

4 класс. Изобразительное ис-

во. 

Л.А.Неменска

я /Под ред. 

Б.М.Неменско

го  

2019

г 

«Просвещение

» 

1.8 

 

Муз

ыка 

1 класс. Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

2019

г  

«Просвещение

» 

2 класс. Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

2019

г  

«Просвещение

» 

3 класс. Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

2019

г  

 

«Просвещение

» 

4 класс. Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

2019

г  

 

«Просвещение

» 

1.9 Физи

ческ

ая 

куль

тура 

1-4 класс. Физическая 

культура. 

В.И.Лях 2020

г  

«Просвещение

» 

1.1

0 

ОПК 4-5 класс А.В.Кураев 2019

г 

«Просвещение

» 

  4 кл. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы религиозных культур 

народов России 

Сахаров А.Н., 

Кочегаров 

К.А. 

Под ред.  

Сахарова А.Н. 

2019

г 

«Русское 

слово» 

 

 

2.3.4.3.    Система поощрения социальной успешности 

 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
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формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

    —публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

   —соответствия артефактов и процедур награждения укладу об- 

щеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

   —прозрачности правил поощрения (наличие положения о на- граждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному  в  этом  документе,  

соблюдение  справедливости при выдвижении кандидатур); 

   —регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

    —сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не по- 

лучившими награды); 

     —привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

     —дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

     Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
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и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав 

расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

     Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

     Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах, и т. д.).  

     Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключается  в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности вос- питательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

 

2.3.4.4. Анализ воспитательного процесса. 

Цель анализа воспитательной работы – показать результаты и эффективность 

воспитательной работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год, определить, как они связаны с деятельностью учителей и классных 

руководителей, влиянием семьи и внешней среды, с уровнем использования 

учителями воспитательного потенциала урока. 

С сентября 2022 года  в ОУ реализуется новая рабочая программа воспитания, 

разработана она на последующие пять лет. С ежегодной корректировкой 

воспитательного плана, согласно образовательным событиям и календарю 

текущего года.  

Цель воспитания в школе – Воспитание здоровой, духовно - развитой личности, 

с активной гражданской позицией, сопричастной к делам и достижениям 
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старших поколений, готовой к активному участию в различных сферах жизни 

общества.  

на разных уровнях общего образования выделялись    целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять большее внимания 

Главное отличие новой программы воспитания - это работа по модулям.  

Учитывая, социальный паспорт школы (Статистика контингента),  

 

Многодетные семьи и их дети -  22(39) 

Дети-инвалиды, обучающиеся в школе 11 

Дети с ОВЗ обучающиеся в школе 8 

Дети, находящиеся под опекой: 

    а) дети, оставшиеся без попечения родителей- 1 

    б) дети – сироты - 1  

Список неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на детей, 

состоящих на внутришкольном  учете - 5(7) 

Малообеспеченные семьи и их дети - 1(1) 

Список обучающихся, которые обучаются в школе по адаптированным 

программам - 8 

Дети, стоящие на учёте в КДН - 2 

Дети, стоящие на учёте в ПДН МО МВД России «Мантуровский» -3 

 

целевые приоритеты школы, а также традиции социокультурное 

пространство школы   и города воспитательную работу мы строили по 9 

модулям: 

  Инвариативные модули 

«Основные школьные дела» 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Внеурочная деятельность» 

«Внешкольные мероприятия» 

«Предметно-пространственная среда» 

«Работа с родителями» (законными представителями) 

«Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность» 

«Социальное партнерство» 

«Профориентация» 

Вариативные модули 

«Детские общественные объединения» 
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«Школьный музей» 

«Школьные медиа» 

В целях создания необходимых условий для совершенствования 

педагогического мастерства классных руководителей в школе работает 

методическое объединение классных руководителей.  

   Основными задачами методической работы являются: 

- новая рабочая программа воспитания на 2022-2026 годы, освоение 

современных концепций воспитания и педагогических технологий 

 - повышение духовной культуры и научно-практической подготовки 

классных руководителей в области воспитания школьников; 

- выработка единых требований и мер по решению наиболее 

принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по воспитанию учащихся. 

 В начале года классным руководителям были рекомендованы образовательные 

события годы, которые красной нитью шли через уроки, внеклассные 

мероприятия и кружки внеурочной деятельности и дополнительное 

образование. 

           В течение учебного года было проведено 4 заседания методического 

объединения, в ходе которых классные руководители знакомятся с 

теоретическими вопросами воспитания, обсуждают открытые классные часы, 

знакомятся с новинками методической литературы.  

 Педагоги познакомлены с новым видом отчетности по программе. Была 

разработана план сетка анализа за четверть классных руководителей. Где четко 

отражались все мероприятия достижения и курсовая подготовка. 

           

  

Модуль «Классное руководство»        

   



 

 

 

 

 

630 

      Учитывая, что большую часть учебного года, действовали ограничительные 

меры из–за профилактики КОВИДа, классные руководители совмещали работу 

онлайн и офлайн. Большую часть информации родители получали из 

мессенжеров и социальных групп. Следует отметить активность классных 

руководителей и способность перестраивать свою работу, согласно обстановке.  

Инструктажи рекомендации и информация об учебе детей доносилась 

своевременно.  

Родители всех классов, без исключения, благодаря умелой работе классных 

руководителей стали сплоченным классными коллективами, и главными 

помощниками в воспитательной работе школы. 

В каждом классе проведено 4 родительских собрания, (2 онлайн) в школе 

практикуются родительские лектории и индивидуальные консультации 

родителей классными руководителями и социально психологической службой 

Всего было 24 обращения родителей в школу. 

  

Классное руководство 

(инвариантный) 

Всего классных 

коллективов 

18 

8 начальное звено 

7 (5-8 классы) 

3 (9-11 классы) 

Психологический 

климат в школе 

а) Комфортный; 

б) неустойчивый; 

в) некомфортный 

 Комфортный  

Наличие буллинга в 

классах 

а) Явление 

отсутствует; 

б) единичное явление; 

в) постоянное явление 

 Явление отсутствует 

 

Сколько мероприятий 

проведено в целом  

 

 В общей сложности проведено 9 классных мероприятий по 

образовательным событиям года  

Еженедельно проводились часы общения, по различным 

темам знаменательных дат страны (40 часов общения за год) 

Каждый классный коллектив включался в общероссийские 

патриотические акции, 

предложенные РДШ, Волонтерским движением, согласно 

образовательного календаря  (15 ) 

Основные  День знаний. Урок посвященный году науки, 
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образовательные 

события в школе 

(тематические 

классные часы, 

праздников, дела, 

тренинги на сплочение 

и командообразование 

 День учителя  

Мероприятия к Дню матери  

Мы за здоровый образ жизни 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День конституции РФ  

Новогодние торжества по классам 

День защитника Отечества  

 торжественные мероприятия различнойной  

формы (турниры, праздники, конкурсы) 

 

День воссоединения с Крыма и России 

Первый полет, мероприятия,  посвященные Ю.А.Гагарины 

Экологические акции и уборка территории школьного двора 

и прилегающих к школе.  

Взаимодействие с 

педагогами -

предметниками 

Консультации с педагогами, которые направлены на 

формирование единства мнений и требований, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учениками (постоянно) 

Привлечение педагогов к участию в тематических 

родительских собраниях класса, по вопросам успеваемости и 

дисциплины (по мере надобности) 

Привлечение педагогов к организации участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, в том числе 

рейтинговых (постоянно) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока был и остается неотъемлемой частью 

воспитательной работы в школе.  Учителями организовываются  

Шефства мотивированных школьников над неуспевающими одноклассниками 

Используются различные формы урока (урок тестирование, урок с групповыми 

видами работы, Урок –сенсация, Урок исследование и т.д.)  Широко 

применяются интерактивные формы работы.  В конце основного урока учителя 

организовывают: мини дискуссии, викторины,  
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Установлены доверительные отношения между учителем и учениками. 

(Ученики задают вопросы учителю, что говорит о доверительных отношениях 

между учителем и учениками) 

Побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения 

Учителя умело поддерживают надлежащую дисциплину на уроке 

Привлекают внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

событий. Особенно это четко прослеживается на уроках гуманитарного цикла, 

например, на истории провели параллель с современностью, акцентировал 

важность сильного и независимого государства и гражданский долг служения 

Отечеству 

Учителя умело используют воспитательные возможностей предметного 

содержания урока.  

Инициируют и поддерживают инициативу и исследовательскую деятельность 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 В целях учета индивидуальных потребностей, особенностей и интересов 

учащихся при формировании плана внеурочной деятельности было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) учащихся.  

 Основными формами организации внеурочной деятельности выступают 

кружки и секции. Все руководители кружков работают по утвержденным 

программам. Применяются такие формы внеурочной деятельности, как 

экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проектная деятельность и т. 

п., а также участие в социальных акциях, используются в рамках 

воспитательной работы класса. Анализ взаимодействия ОУ с учреждениями, 

обеспечивающими реализацию внеурочной деятельности, показал, что 63% 

внеурочной деятельности реализуется ОО и 37% реализуется учреждениями 

дополнительного образования детей и др. 

 По сравнению с прошлым годом организация внеурочной деятельности 

ОО стала более эффективной. 

 
 

Курсы внеурочной деятельности 

1-4 класс 
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Название курса Направление Классы 

«Мир вокруг нас» общеинтеллектуальное 1а 

«В мире книг» общеинтеллектуальное 1а 

«Разговоры о важном» 
Коммуникативная 

деятельность 
1а 

«Гимнастика» спортивно-оздоровительное 1а 

«В мире книг» общеинтеллектуальное 1б 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 1б 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 2а 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 2а 

«Смекни-ка» общеинтеллектуальное 2а 

«Грамотей» общеинтеллектуальное 2а 

«Букваежка» общеинтеллектуальное 2а 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 2а 

«Азбука вежливости» общеинтеллектуальное 2б 

«В мире интересного» общеинтеллектуальное 2б 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 2б 

«Смекни-ка» общеинтеллектуальное 2б 

«Весёлая гимнастика» общеинтеллектуальное 2в 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 2в 

«Свечечка» духовно-нравственное 3а 

«Художественное чтение» общеинтеллектуальное 3а 

«Занимательная математика» общеинтеллектуальное 3а 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 3а 

«Азбука вежливости» общеинтеллектуальное 3а 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 3а 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 3а 

«Народные танцы» спортивно-оздоровительное 3а 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 3б 

«Свечечка» духовно-нравственное 3б 

«Музыкальная  палитра» духовно-нравственное 3б 

«Народные танцы» спортивно-оздоровительное 3б 

«Занимательная математика» общеинтеллектуальное 3б 

«Художественное чтение» общеинтеллектуальное 3б 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 3б 

«Подвижные игры» спортивно-оздоровительное 4а 

«Секреты орфографии» коррекционно-развивающее 4а 

«Разговоры о важном» духовно-нравственное 4а 

«Занимательная математика» общеинтеллектуальное 4а 

«Чтение с  увлечением» общеинтеллектуальное 4а 
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«Подготовка» общеинтеллектуальное 4а 
 

С 2021 года в муниципалитете действует навигатор дополнительного 

образования  

В ОУ работают 10 кружков.  

  

№ 
Наименование дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

1 «Вокруг света» 

2 «Кукольный театр» 

3 «Акварель» 

4 «Волшебница» 

5 «Основы финансовой грамотности» 

6 «Пифагорцы» 

7 

«Школа открытий» 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

8 «Фантазия» 

9 «Школьный хор» 

10 «Патриот» 

 

   В школе в рамках национального проекта «Образование» стало возможным 

оснащение школ современным оборудованием центра естественнонаучной 

направленности «Успех каждого ребёнка». Огромным преимуществом работы 

центра стало то, что дети изучают теперь предметы: химию, биологию и физику 

на новом учебном оборудовании.  
   

Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 

     Количество групповых мероприятий для родителей – собрания, семинары, 

круглые столы. 

     Родительские собрания проводились в очном формате.  Продолжены 

консультации в онлайн формате в мессенжерах Ватсапп и Телеграмм (по 

обстановке в классах и школы) 

Участие родителей в классных и школьных мероприятиях:  



 

 

 

 

 

635 

Наибольшую активность, после снятия карантинных мер предосторожности, 

проявляют родители начального и среднего уровней.  Проводились совместные 

праздники, Новый год, Рождество, 8 марта, День Отца.  

Родители принимают активное участие в органах 

государственнообщественного управления: 

Налажена работа всех без исключения всех родительских комитетов, 

сформирован Общешкольный родительский комитет; Четыре представителя 

родительской общественности участвуют в работе Совета школы;  

Рассматривались вопросы питания школьников, меры предосторожности при 

Ковид эпидемии. Вопросы антитеррористической безопасности. 

Проводятся индивидуальные консультаций для родителей, школьной 

социально-психологической службой, организация работы по запросу 

родителей или классных руководителей. 

Эффективная коммуникации с родителями школьников   организована за счет 

наличия обратной связи на сайте школы, в группе школы ВКонтакт, на 

форумах и чатах классов в Ватсапп. Информация до родителей доходит 

оперативно и достоверно.  

89% родителей, подписаны на группу школы ВКонтакте. 

Модуль «Детские общественные объединения», 

«Самоуправление» 

    Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления. Возглавляет его Совет старшеклассников (СОВСТАР)в текущем 

году Председатель Мегельбей Кирилл. Срок полномочий: 1 год  

Структура СОВСТАР: 

Председатель совета старшеклассников (СОВСТАР) 

Заместители председателя, 2 человека (орг. комитет) 

 

Учебный комитет: 

Комитет по культуре: 

Комитет по спорту   и здоровью 

Комитет по безопасности  

Комитет спорта и здоровья:  
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Пресс-служба 

1. Председатель Совета старшеклассников (СОВСТАР) представляла интересы 

учащихся в Управляющем совете школы.  

Участвовала в вместе с двумя председателями комитетов (культмассовый и 

спортивный) на 2 заседаниях Управляющего совета. 

Участвовали в рассмотрении следующих вопросов работы школы: 

- Организация питание в ОУ, безопасность в школе, проведение 

мероприятий.  

Работа СОВСТАР проходит в тесном контакте с старшей вожатой классными 

руководителями. 

6-7 человек учеников от 8-11 классов участвуют в работе органов ученического 

самоуправления.  

Готовность к участию в общественной жизни у Совета старшеклассников - 

высокая.  

3 инициативных предложения по улучшению школьной жизни предложили 

сами ученики.  

 Школьное самоуправление находится в тесной связи с детскими 

общественными объединениями  

Количество учеников класса, которые являются членами детских 

общественных объединений: 

-   21 обучающийся участник волонтерского отряда школы «Горячие сердца»: 

-  29 обучающихся являются участниками юнармейского отряда « Патриот» 

- 10 учеников входит в отряд ЮИД. 

Содержание основной деятельности СОВСТАР: 

- разработка новых инициатив и поддержка проектов в различных сферах 

деятельности учащихся школы; 

заседания Совета по профилактике правонарушений (4 заседания), заслушивали 

обучающихся нарушающих школьную дисциплину.  
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Рейды «Соответствует ли твой внешний вид – внешнему виду школьника», 2 

рейда 

выявление обучающихся, опаздывающих на первые уроки; (2 рейда) 

участие Во Всероссийской акции «Читаем классиков» 

всероссийской акции «Крымская Весна» 

организация школьных спортивных соревнований (по классам); 

выпуск школьных газет плакатов и информационных листовок; 

проведение КТД «День самоуправления»; 

организация экскурсий в школьном музее; 

проведение акции милосердия.  

организация мероприятий ко Дню Победы (юнармейские отряды) 

организация помощи бездомным животным, посещение с подарками, ООО 

«Четыре лапы» 

 Совет старшеклассников совместно со школьным волонтерским отрядом 

«Светозары» организовали акции: 

- «Своих не бросаем» сбор медикаментов и продуктов для детей Донбасса 

и военнослужащих участвующих в спецоперации на Донбассе (3 отправки 

гуманитарного груза.) 

-  «Собери макулатуру-сохрани дерево»; 

 экологические субботники в Парке культуры и отдыха; 

-  занимались облагораживанием школьного двора – ухаживали за 

клумбами, посадили аллею выпускников школы. 

 В этом году увеличилась нагрузка на пресс службу школы, потребовались 

дополнительные занятия по обучению активов классов, занимающиеся с 

информационной работой на сайте школы и в группах школы ВКонтакте.  

Группа школы  ВКонтакте признана одной из самой лучшей и активной в 

Мантуровском районе.  https://vk.com/schoollivny6  

https://vk.com/schoollivny6
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 Модуль «Профориентация». 

Координатор деятельности по профориентационной работы является  
заместитель директора по воспитательной работе; 

- выполняющие рекомендации координатора: классный руководитель, , 

учителя - предметники, библиотекарь в образовательной организации, 

социальный педагог, психолог, медицинский работник. 

Профориентационная работа начинается с 5 класса, проводятся уроки 

знакомств с профессиями, которыми владеют родители учеников, проходят 

презентация наиболее востребованных профессий 

Начиная с 7 классов в практику профориентационной работы школы: 

- проведение предметных недель; октябрь, март 

- встречи со специалистами службы занятости; (сентябрь) (2 встречи) 

- дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях 

по графику (ВУЗов); (очно - 2 встречи с Вузами Курской области, реклама 

ВУЗОВ других регионов в группе школы ВКонтакте – 6) 

- встречи с представителями профессиональных образовательных организаций, 

в течение года; (5 встреч) 

- экскурсии на предприятия района в течение года - 1 

-общешкольные профориентационные мероприятия: часы общения, беседы, 

круглые столы, классные часы: «Формула профессии»; «Изучение личностных 

особенностей и способностей учащихся». (По плану классных руководителей) 

 Конкурсы сочинений, рисунков, проектов, выставки, фотоконкурсы: «В мире 

профессий»; «Моё профессиональное будущее»; «Радуга профессий».)  1 

выставка, 1- участие в конкурсе «Мир профессий» 

- индивидуальные консультации учащихся школьными психологами и 

учителями, реализующими профессиональные программы.  (7 консультаций) 

Степень готовности к профессиональному выбору и осознанному 

планированию своего профессионального будущего -  высокая, массовая; 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

    Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Общешкольные ключевые дела вносят в жизнь нашей школы 

определенный ритм, организационную упорядоченность и тем самым создают 

важные структурные образования воспитательной системы, каждая из которых 

решает свои специфические задачи. Ключевые дела способствуют: 

 - формированию коллективных привычек; 
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  появлению традиций и навыков, которые проявляются в повседневной 

жизни; 

 - более эффективному планированию классным руководителем 

воспитательной работы с классом; 

  развитию межвозрастных связей, когда старшие ребята в совместной 

деятельности с младшими передают им свой опыт; 

 - выдвижению в процессе проведения общешкольных дел на первый план 

таких личностных качеств, как сотрудничество, взаимопомощь, желание 

хорошо сделать общее дело. 

 -развитие индивидуальных способностей детей. 

 -КТД создают ситуацию успеха для всех, радость человеческого общения 

в процессе подготовки и проведения, удовольствие от хорошо сделанной 

работы, осознание себя частью большого коллектива. 

День знаний сентябрь 

общешкольная линейка 

1-11 очно 

 

Для выпускного класса 1-11-х классов линейка в 

очном формате, остальные классы День знаний по 

классу. Тема  

«Год Науки» Явка 100%  

День учителя в школе 

 

Поздравление учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». Музыкальное поздравление 

по классам учителей школы. Участвовали все 

классы школы 

«Золотая осень» Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 1-

11 классы 

День матери 

ноябрь 

Выставка рисунков, фотографий, мероприятие.  

Видео поздравление с Днем матери.   Все классы. 
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Час памяти 

 «День неизвестного 

солдата» 

День Героев Отечества 

 

Общешкольное мероприятие 

Новогодние торжества  Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздник общешкольный. 

Общешкольное мероприятие 

«Блокада Ленинграда» 

Общешкольное мероприятие, акция «Блокадный 

хлеб»-школьный музей, по графику 5-9 классы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

февраль 

Фестиваль патриотической песни, акция «Письмо 

солдату», конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. Спортивные турниры среди мальчиков. 

Лыжный биатлон. 

 

8 Марта в школе  

 

Конкурсная программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, плакатов, конкурс рисунков 

 «Видео поздравлению мам, бабушек, девочек» 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела».  

Весенняя неделя добра: сбор продуктов для 

гуманитарных грузов нашим военным 

исполняющим свой долг в спецоперации на 

Донбассе  

 

«Крымская весна», март Часы общения презентация «Крым наш» 
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Всероссийская акция  

«Читаем классиков»  

Каждый классный коллектив (ученики, учителя, 

родители) готовил запись со стихотворениями 

русский классиков, которые выкладывались с 

хештегом #ВсяСилаВправде  в Интернете, в 

группе школы. 

День космонавтики 

Апрель  

Выставка рисунков, презентация «Первый полет» 

Кинолектории  

«Без срока давности» 

В рамках всероссийского проекта «Без срока 

давности» проведены мероприятия о сохранении 

исторической памяти о трагедии мирного 

населения СССР-жертв военных преступлений 

нацистов и их пособников в годы Вов. 

День Победы  Очно Общешкольный урок «Благодарной памяти», 

Акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветераны!», Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  проект «Окна Победы», «1418», 

«Верните имя герою» и др. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

Очно 

Общешкольная линейка 1-11 классов  

Выпускной вечер в школе 

июнь 

9, 11 классы торжественное вручение аттестатов  

Экологические акции в 

течение всего года. 

Все классные коллективы 

  

 Модуль «Школьные медиа» 
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 С этого года наиболее четко прослеживается участие школьников в освещении 

событий класса или школы на информационных ресурсах школы, личных 

блогах на страничках соцсетей. Это объясняется двумя факторами: 

 Во- первых многие Всероссийские и областные   акции и конкурсы из – за 

карантинных мер были онлайн, поэтому школьникам пришлось осваивать 

новостное интернет пространство, чтобы выкладывать свои работы на 

всеобщее обозрение. Наиболее активно работает группа школы в сети 

ВКонтакт https://vk.com/public209269748 
Более 400 постов сделано усилиями учеников и педагогов школы. Группа 

школы пользуется большим успехом у родителей, учеников и высоко оценена 

администрацией села. Во-вторых, при отчетности о проведении мероприятий в 

ОО требуют размещение информации на сайт или группу школы. Поэтому 

каждый класс имеет фотокорреспондентов и ответственных за размещение 

информационных постов в группе школы. Совет старшеклассников 

организовал обучение медиослужбы 

Были рассмотрены следующие вопросы:  

  Правила безопасного поведения в интернетпространстве 

- Как правильно разместить пост в социальных группах? 

- Подготовка фото, видео и коллажей для размещения в группе. 

- Как привлечь аудиторию? 

Отмечена высокая позитивная медийная активность школьников. 

Школьники с удовольствием участвуют во Всероссийских акциях, конкурсах и 

мероприятиях школы медийной направленности. 

 Все классные коллективы школы стали участниками видео поздравлений 

онлайн  

 - к Дню учителей  

 - Дню матери 

 - Поздравление к 23 февраля юношей 

 - 8 Марта одноклассниц, мам, учителей. 

 - 10 учеников и 4 учителя стали участниками акции Читаем классиков, 

все работы выложены в группе школы и личных социальных сетях с хештегом 

#ВсяСилаВправде, #Читаемклассиков. 

 - информация о мероприятиях, проведенных в классах, также 

выкладывается силами медиа служб классов и школы в сеть Интернет.  

  

 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 Осуществлено тематическое оформление кабинета ОБЖ,  

  В каждом классе и на каждом этаже школы существуют стенды, в 

которых возможны сменные экспозиций, широко используется технология 

событийного дизайна (8 Марта, День учителя, Новый год, День Победы и т.д.)  

https://vk.com/public209269748
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 В кабинетах истории и литературы есть в наличии стеллажи свободного 

книгообмена 

 Размещение различной информации на стендах позволяет акцентировать 

внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

 Ежегодно обучающиеся 5-11 классов принимают участие в озеленении и 

благоустройстве территории школы. Разбиты три большие клумбы.  

  В этом году усилиями выпускников 9,11 классов в рамках 

#Всероссийской акции #Сад Победы23.ру. 

 Созданная атмосфера психологической комфортной среды, способствует 

позитивному восприятию школы ребенком  
   

Модуль «Школьный музей» 

 
 Многие годы школьный музей остается центром духовно-нравственного 

и патриотического воспитания. Экспозиция музея подобрана и оформлена так, 

чтобы дать возможность учениками овладеть, прежде всего, содержательной 

стороной такого многогранного понятия и явления как патриотизм, а 

начинается он с уважения и любви к родной школе, своей улице, селу 

Большой раздел в музее посвящен Великой Отечественной войне. Фонды музея 

хранят многие документы периода войны: справки о ранениях, 

красноармейские книжки, номера военных газет, фронтовые письма, 

благодарности от командования, боевые награды бойцов, воспоминания 

ветеранов, фотографии. Не случайно много внимания в экспозиции мы уделили 

славным героическим страницам нашей истории. Невзрачные на вид 

документы военного времени обладают колоссальным эмоциональным 

воздействиям на учеников и вызывают у них чувство гордости за свою страну, 

за ее победы, желание самим служить родине.  

На базе музее работает кружок, где готовятся экскурсоводы музея, 

оформляются передвижные тематические выставки.  Разработан график 

посещения музея для младших школьников.  

Тесное сотрудничество сложилось у нас с Советом ветеранов. С большим 

энтузиазмом ребята участвуют в экскурсиях в музеи Курской области. На базе 

музея проводится кино уроки и кинолектории на военно- патриотическую тему 

к знаменательным датам Битва под Москвой, к Дню снятия блокады, к 

окончанию Сталинградской битвы и др. 

Всероссийские акции: 
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-  «Блокадный хлеб» 

- «Крымская весна» 

 На базе музея ведется подготовка к различным конкурсам.  

В конкурсах «История одного экспоната», «На лучшего экскурсовода 

школьного музея» мы стали призерами  

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Для успешного выполнения задач,  лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, а также воспитания у 

подростков необходимости в здоровом образе жизни  следует, прежде всего, 

выявить и проанализировать  основные причины и условия, которые 

способствуют антиобщественным, противоправным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью последующего 

поиска методов и средств их устранения и способов противодействия. 

 Для этого в школе работает социально-психологического служба 

(медиации), в которую вошли: педагог- психолог, социальный педагог, 

классные руководители. 

 В начале года создается социальный паспорт школы. Он позволяет иметь 

расширенные данные о каждом ученике и его семье  

 В арсенале их работы службы сопровождения 

- беседы (было проведено 27 бесед на различные темы) 

- дискуссии за «круглым столом» (2) 

- совместные рейды с органами милиции и опеки и попечительства (3) 

- родительские лектории (4) 

- анкетирование и диагностика (6) 

Основные направления работы по реализации проблемы: 

Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального поведения: 

Направление работы Методы Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 

Индивидуальные беседы, 

Приглашение на Совет 

профилактики 

17 

4 

 Контроль за посещением 

занятий в школе 

Совместные рейды с 

Советом 

4 
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старшеклассников. 

Ежедневный контроль 

классных руководителей 

и учителей 

 

ежедневно 

Организация внеурочной 

деятельности детей. 

Контроль за внеурочной 

деятельностью вне 

школы  

еженедельный 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 2 раза в год 

Ноябрь-декабрь , апрель 

Правовое воспитание Беседы о наиболее 

распространенных 

правонарушений в 

подростковой среде. 

 16 раз 

Профилактика 

наркомании , 

токсикомании, 

табакокурения 

Проведение мероприятий 

о вреде курения, в том 

числе Вейпов, 

наркотиков, алкоголя 

 4 раза  

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий 

Профилактические 

беседы и акции 

Безопасная дорога в 

школу. Инструктажи. 

Каждую четверть 

Соблюдение пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

 

Проведение учебных 

тревог, проведение 

инструктажей и бесед. 

Совместно с педагогом -

организатором ОБЖ  

4 раза в год 

Работа по выявлению 

учащихся и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Составление и 

корректировка 

социального паспорта 

школы  

ежегодно 

Проведение 

индивидуальной 

воспитательной работы 

Беседы и диагностика с 

детьми склонными к 

правонарушениям 

28 обращений в службу 

сопровождения. 

Информационная работа, Оформление стендов, Ежемесячно. Всего 8 раз 
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наглядная агитация, 

работа в социальных 

сетях школы  

размещение информации 

по пропаганде ЗОЖ,  

Профилактика игровой 

зависимости и 

вредоносных групп в соц. 

сетях  

Разъяснительная работа с 

родителями, законными 

представителями, 

приглашение 

специалистов и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов.  

По требованию  

 

на ВШУ состоят 2 обучающихся за нарушение Устава школы и 

дисциплинарные нарушения, а также за неуспеваемость по двум и более 

предметам 

на учете в ПДН И КДН учащиеся школы не состоят уже 2 года. 

  Семьи группы риска (4) на постоянном контроле классных руководителей и 

социального педагога. 

 Работу по профилактике асоциального поведения учащихся и пропаганде 

здорового образа жизни ведется всеми участниками образовательного процесса   

систематически и целенаправленно  

 

Модуль «Социальное партнерство» 
 Школа успешно поддерживает и развивает связи с другими 

учреждениями дополнительного образования, круг социальных партнеров 

увеличивается с каждым годом, на совместные школьные мероприятия 

приглашаются; 

• Работники военкомата (3 раз) 

• Работники правоохранительных органов; (4) 

• Служители храма. (8) 

•          Сотрудники сельского клуба. (12) 

Специалисты: 

• Опеки и попечительства (1) 

Работники учреждений дополнительного образования; 

• Музыкальная школа (1) 

• Художественная школа (2) 

Сельская библиотеки (2) 
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 В период карантийных мер из-за Ковид эпидемии увеличилось количесво 

социальных партнеров онлайн. Педагоги и ученики используют различные 

Интернет платформы для участия в конкурсах и олимпиадах Учи.ру, Инфоурок,  

pravolimp.ru. и другие образовательные платформы. 

 Социальное партнерство значительно увеличивает качество образования 

детей в ОУ. Дает дополнительный стимул для получения новых знаний. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ нормативно -  методического обеспечения 

В МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» разработаны 

следующие локальные акты по реализации воспитательной деятельности: 

Положение о классном руководстве. Должностная инструкция классного 

руководителя, Положение о классном часе.  Положение об МО классных 

руководителей, Положение об организации внеурочной деятельности, 

Положение о ведении электронного журнала класса. Все документы были 

утверждены приказами директора и реализовывались в течение года.  

Анализ кадрового обеспечения 

В 2023/24 учебном году секция классных руководителей включает 18 классных 

руководителей. 

 Все классные руководители прошли курсы повышения квалификации                     

«Разговоры о важном». 

 Кроме этого, классные руководители подключались к региональным и 

всероссийским вебинарам, посещали школьные семинары, проводимые 

заместителем директора по ВР по вопросам воспитания.   

Классные руководители принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 

Анализ материально-технического, информационного обеспечения 

 

Для реализации воспитательной деятельности используются следующие 

материально-технические и информационные ресурсы: 

Актовый зал, спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты. 

В каждом кабинете имеется подключение в Интернет через локальную сеть WI-

FI 

В актовом зале имеется акустическая система, колонки, ноутбук, микрофоны, 

радиомикрофоны, усилитель, микшерный пульт, мультимедийный проектор. 



 

 

 

 

 

648 

Спортивный зал оборудован: имеются спортивные снаряды, спортинвентарь. 

   Анализ реализации программы воспитательной работы в ОУ осуществлялся 

на основе Программы воспитательной работы школы, плана ВШК, планов 

работы и текущих анализов классных руководителей.  

 Анализ показал, что план воспитательной работы выполняется в полном 

объеме. 

Учитывая потребности учащихся, их родителей и учителей в 2023-2024 

учебном году мы поставили следующие задачи воспитания: 

-  повышение эффективности работы по новой рабочей программе воспитания   

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

учащихся, через создание блока дополнительного образования, разнообразных 

форм внеурочной работы; 

-  рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через 

дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 

дальнейшее расширение внешних связей школы для решения проблем 

воспитания. 

 

Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

                                           Пояснительная записка 
 

      Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» разрабон на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
 

1. Федерального Закона от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ  Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 15.02.2022г №АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций о введении ФГОС начального общего и основного общего 

образования»; 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования"; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 февраля 2022 года № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным     общеобразовательным     программам     -     образовательным     программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

8. Концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р 

9. Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

10. Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих      государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

11. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799)»; 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28. 09.2020 г №28 

 

          Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

          Планируемые результаты в 1-4 классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общества.   

      Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебной 

деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.                   

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

       Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, 

для 2-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 
 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре– 

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=603340708&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=603340708&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=603340708&anchor=XA00LUO2M6#XA00LUO2M6
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        В 1 классе нагрузка составляет 21 час. Введена  динамическая пауза. Во 2-4 классах учебная 

нагрузка составляет 23 часа в неделю. 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПин 1.2.3685-21.  
 

Промежуточная аттестация. 
 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам учебного плана в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования за учебный 

год. 
 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится, начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по 

каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 
 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная 

оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий.  

   Комплексные итоговые работы по изучению метапредметных результатов 

проводятся в 1-4 классах в апреле. 

Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 

итогового оценивания выпускника начальной школы. 
 

предметные 

области 

учебный 

предмет 

1 класс 
2021-2022 

2 класс 
2022-2023 

3 класс 
2023-2024 

4 класс 
2024-2025 

  Обя

з. 
част

ь 

Част

ь 
ОО 

итог

о 

Обя

з. 
част

ь 

Част

ь 
ОО 

итог

о 

Обя

з. 
част

ь 

Част

ь 
ОО 

итог

о 

Обя

з. 
част

ь 

Част

ь 
ОО 

итог

о 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 1 4 3 2 5 3 1 4 3 1 4 

Литературное 

чтение 

3 1 4 3 1 4 3 - 3 2 - 2 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 5 3 1 4 3 1 4 3 1 4 
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Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 - 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

-  - -   -   1  1 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 - 1 1 - 1 1  1 1  1 

Музыка 1 - 1 1 - 1 1  1 1  1 

Технология Технология 1 - 1 1 - 1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 3 - 3 3  3 3  3 

Итого 17 4 21 18 5 23 20 3 23 20 3 23 

Максимально допустимая  

аудиторная  недельная  

нагрузка 

  21   23   23   23 

Формы промежуточной аттестации по предметам 

класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

3 класс Русский язык Контрольный диктант 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Контрольный диктант 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир тестирование 

 Изобразительное искусство проект 

 Музыка Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Физическая культура тест 

4 класс Русский язык Контрольный диктант 

 Литературное чтение Техника чтения 

 Иностранный язык Контрольный диктант 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир тестирование 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

тестирование 

 Изобразительное искусство проект 

 Музыка Практическая работа 

 Технология Практическая работа 

 Физическая культура тест 
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3.2. Календарный учебный график организации  

      Годовой календарный учебный график регламентирует организацию 

образовательного процесса в МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа». 

       Целью создания годового календарного учебного графика школы 

является повышение доступности и обеспечение гарантий получения 

качественного образования обучающимся, соответствующего современным 

потребностям общества и четкая организация учебно-воспитательного 

процесса. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательной 

организации (далее ОО) составляют: 

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

Федерации" 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 
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г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 

г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 

г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» 

- Санитарные Правила 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Все изменения, вносимые ОО в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.   Занятия организованы в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

          - при получении начального общего образования  в 1 классе - 33 недели, 

во 2-4 классе – 34 недели; 

           - при получении основного общего, среднего общего образования - 34 

недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1 сентября, 

заканчивается в соответствии с календарным графиком. Для 9, 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно, в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. С целью профилактики переутомления в 

календарном учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебных периодов 

составляет: I четверть – 8 учебных недель; II четверть - 8 учебных недель; III 

четверть – 10 учебных недель; IV четверть – 8 учебных недель. 
 

1.            Регламентирование образовательного процесса 

на 2023-2024 учебный год 

 Учебный период Каникулы 

Начало Окончание Количест

во недель 

Начало Окончание Количество 

дней 

1 классы 

1 четверть 01.09.2023. 27.10.2023. 8 30.10.2023. 06.11.2023. 7 

2 четверть 07.11.2023. 29.12.2023. 8 01.01.2024. 14.01.2024. 14 
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3 четверть 15.01.2024. 22.03.2024. 9 

 

12.02.2024. 

25.03.2024. 

18.02.2024. 

31.03.2024. 

7 

7 

4 четверть 01.04.2024. 24.05.2024. 8 27.05.2024. 31.08.2024. 97 

   33   132 

2-11 классы 

1 четверть 01.09.2023. 27.10.2023. 8 30.10.2023. 06.11.2022. 7 

2 четверть 07.11.2023. 29.12.2023. 8 01.01.2024. 14.01.2024. 14 

3 четверть 15.01.2024. 22.03.2024. 10 25.03.2024. 31.03.2024. 7 

4 четверть 01.04.2024. 24.05.2024. 8 27.05.2024. 31.08.2024. 97 

   34   125 

 

I ступень: Промежуточная аттестация 2-4 классы - 15-23 мая 2024 г. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы – 2      

2-ые классы – 1      

3-и классы – 3         

4-ые классы – 2        

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4х классах; 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность – одна смена. 

Продолжительность урока: 

1-ые классы – 35 минут, 2-е полугодие - 40 минут; 
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2-11 классы – 40 минут. 

5. Режим учебных занятий 

1-е классы 

Класс Урок Начало 

и окончание урока 

Продолжительность 

перемен 

1-я половина дня 1 урок 09.00. – 09.35. 20 минут 

 2 урок 09.55. – 10.30. 20 минут 

 3 урок 10.50. – 11.25.  30 минут  

 4 урок 11.55. – 12.30. обед 

 5 урок 13.00. – 13.35. прогулка 

2-я половина дня Группа продленного 

дня 

13.35. – 14.30. самоподготовка 

 14.30. – 16.00. занятия по интересам 

 16.00. – 17.00. игры на свежем 

воздухе 

1-е классы (второе полугодие), 2-4 классы 

Класс Урок Начало и 

окончание урока 

Продолжительность 

перемен 

1-я половина дня 1 урок 09.00. – 09.40.  10 минут 

2 урок 09.50. – 10.30.  10 минут 

3 урок 10.40. – 11.20.  20 минут 

4 урок 11.40. – 12.20. 20 минут 

5 урок 12.40. – 13.20.  

2-я половина дня Группа продленного 

дня, внеурочная 

деятельность 

13.00. – 17.30. 

13.45. – 18.15. 
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6. Максимальная нагрузка на неделю 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

классы фактически норма 
1а 21 21 

1б (корр) 20 20 

2а 23 23 

3а 23 23 

3б (корр) 23 23 

3в (корр) 22 22 

4а, 4бкл 23 23 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

В целях получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся, систематизации и обобщения знаний учащихся, повышения 

ответственности учащихся и педагогов за результаты своего труда, а также в 

целях подготовки к государственной (итоговой) аттестации во 2-8, и 10-классах 

проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации» в мае. 

8. Организация внеклассных занятий.  

Занятия кружков, спортивных секций, элективных курсов, проводятся через 45 

минут после окончания последнего урока. 
 

 

2.3. План внеурочной деятельности  

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
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самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности.  

     Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

 

Нормативно-правовая часть 

 

 Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 

внеурочной деятельности являются:  

 Федеральный уровень 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 

статья 12) № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

просвещения от 31.05.2021 № 287 (далее — ФГОС основного общего 

образования). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 

1.2.3685-21). 

        Устав МОУ «Кривецкая   средняя общеобразовательная школа» 

      «Положение об организации внеурочной деятельности в ОО 

       Протокол решения Совета школы от 30.08.2022 № 1, протокол заседания 

Совета родителей от 30.08.2022 № 1, приказ директора  от 31.08.2021 №_ 

  

Цель и задачи 

 

Цель  внеурочной деятельности направлена на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

 План внеурочной деятельности сформирован образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности.  

 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывала: 
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- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый  состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 При выборе  направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение Образовательная организация ориентировалась, прежде всего, на 

свои особенности  функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

активное участие принимают  родители, как законные участники 

образовательных отношений.  

 

Направления   внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена  на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

3.  Коммуникативная деятельность  направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также  становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает  учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления  младших 

школьников о разнообразных  современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу ииспособности к 
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самообразованию.  

7 «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 Выбор  форм организации  внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения  

поставленных задач конкретного направления;  

- преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики  коммуникативной  деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление  внеучебной деятельности; 

- использование  форм  организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики др.  

 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной  деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную,  техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 
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придерживаться следующих принципов: 

- интерес; 

- сотрудничество; 

- доверие.  

- неназидательность.  

 

      Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою»  

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет  

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию  

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения  

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

        Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную  

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им  

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты  

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем  

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность  

и развивая самостоятельность и ответственность. 

       Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно  

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений  

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для  

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и  

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для  

подражания. 

      Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно  

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться  

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать  

выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою  

точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его  

мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

 

     В соответствии с ФГОС начального общего  образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов) на  уровне начального 

общего образования 

Часы внеурочной деятельности  выделяются: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими  деятельность 

детских общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их 
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проектно-исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 

проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, 

хоровых, театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов: физики, химии, биологии, информатики, математики, 

второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной 

грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения 

в освоении учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в 

освоении языка преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в 

целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, 

оздоровительных мероприятий и т.п. 

 

Реализация плана образовательного учреждения по направлениям: 

 

Направление Название Цель Форма 

организации 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о 

важном» 

Развитие ценностного 

отношения школьников 

к своей родине - России, 

населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, 

богатой  природе и 

великой культуре. 

Занятия  направлены на  

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

Дискуссионный 

клуб 
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конструктивного и 

ответственного 

поведения в обществе. 

Информационная 

культура 

«Занимательная 

математика» 

Знакомство с миром 

современных 

технических устройств и 

культурой их 

использования. 

Учебный курс - 

факультатив 

«Учение с 

увлечением!» 

«Читаю в 

поисках 

смысла»  

Совершенствование 

читательской 

грамотности младших 

школьников, поддержка 

учащихся, 

испытывающих 

затруднения, 

расширение  знаний и  

представлений в 

достижении 

планируемых 

результатов, связанных с 

овладением чтением как 

предметным и 

метапредметным 

результатом 

Учебный курс - 

факультатив 

«Легко ли 

писать без 

ошибок?» 

Совершенствование 

орфографической 

грамотности младших 

школьников, поддержка 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

достижении 

планируемых 

результатов, связанных с 

правописанием. 

Учебный 

курс—

факультатив по 

разделу 

«Орфография» 

 

Программы, предлагаемые к реализации в 2023-24 учебном году 

Часы курсов внеурочной деятельности распределяются следующим 

образом: 
Курсы внеурочной деятельности 

1-4 класс 

 

Название курса 
Направление 

Количество 

часов 

 

Ответственные 
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в неделю 

3а класс 

1 "Разговоры о важном" духовно-нравственное 1 Куркина Г.А. 

2 "Подвижные игры"  
спортивно-

оздоровительная 
2 Арефьева Н. И. 

3 "В мире книг"                   общеинтеллектуальное 1 Куркина Г.А. 

4 "Весёлые старты"  
спортивно-

оздоровительная 
2 Третьяков А.В. 

5 "Орлята России" духовно-нравственное 1 Куркина Г.А. 

6 "Эрудит"                   общеинтеллектуальное 1 Куркина Г.А. 

7 "Мир русского языка"                   общеинтеллектуальное 1 Куркина Г.А. 

8 "Тайны природы"                   общеинтеллектуальное 1 Куркина Г.А. 

                                                             10 

3б класс 

1 "Разговоры о важном" духовно-нравственное 1 Карпачева М.С. 

2 "Азбука здоровья" 
спортивно-

оздоровительная 

1 
Карпачева М.С. 

3 "В мире интересного"  общеинтеллектуальное 1 Карпачева М.С. 

                                                                  3 

3в класс 

1 ОФП                                    
спортивно-

оздоровительнаяп 
2 Карпачёва С.В. 

2 "Разговоры о важном" 
коммуникативная 

деятельность 
1 Карпачёва С.В. 

3 «Музыка и движение» 

художественное- 

эстетическая творческая  

деятельность 

2 Глазунов С.М. 

                                                                  5 
4а класс 

1 "Разговоры о важном" духовно-нравственное 1 Гукова В. М. 

2 "Орлята России" духовно-нравственное 1 Гукова В. М. 

3 
"Занимательная 

грамматика"                           

общеинтеллектуальное 1 
Гукова В.М. 

4 "Танцы"                                             художественное 1 Болотова Н.И. 

5 
"Занимательная 

математика"                           

общеинтеллектуальное 1 
Гукова В.М. 

6 "Азбука вежливости"                           социальное 1 Гукова В.М. 

7 "Я - Курянин"                                духовно-нравственное 1 Гукова В.М. 

8 "Художественное 

слово"                           

художественное 1 
Гукова В.М. 

9 "Подготовка"                           общеинтеллектуальное 2 Гукова В.М. 

                                                                        10 
                                                                                                                4б класс 
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1 "Разговоры о важном" духовно-нравственное 1 Сойникова Л.П. 

2 ОФП 
спортивно-

оздоровительная 
2 Трубилина  С.Д. 

3 "Свечка" духовно-нравственное 1 Пшеничных О.А. 

4 
"Занимательная 

математика"                           
общеинтеллектуальное 1 Сойникова Л.П. 

5 
"Занимательная 

грамматика"                           
общеинтеллектуальное 1 Сойникова Л.П. 

6 
"Музыкальная  

палитра" 
общекультурное 1 Пшеничных О.А. 

7 "Художественное 

слово"                           
художественное 1 Сойникова Л.П. 

8 "Край наш Курский"                      духовно-нравственное 1 Сойникова Л.П. 

9 "Орлята России" духовно-нравственное 1 Сойникова Л.П. 

  10  

 

   

Планируемые результаты 

 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной 

образовательной программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 (личностных, метапредметных и предметных)  

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

  - формирование основ гражданской идентичности личности 

  - формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: – доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию,  

 -развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
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как условия ее самоактуализации: – формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

  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 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
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предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

        Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и учителю формировать 

умение работать с информацией и использовать инструменты ИКТ. 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

     Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 Личность самого обучающегося 

 Детский коллектив 

 Анкетирование родителей и законных представителей ( по организации и 

внеурочной деятельности детей) 

     Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности: 

Листы наблюдений 

 Контрольные вопросы 

 Анкеты 

 Тесты 

 Защита проектов 
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 Результативность участия в конкурсах различной направленности и 

уровней.  

 

2.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2023-2024 учебный год 

1-4 классы 

 Модуль   «Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний 

1-4 1 сентября 

Зам. директора по ВР; 

Классные руководители;  

Старшая вожатая; 

Классный час, посвящённый Году 

искусства и нематериального 

культурного наследия России. 

1 -4 1 сентября 
Классные руководители; 

 

Рейд «Живая книга» 1-4 19 сентября Библиотекарь 

«День Здоровья» 
1-4 21 сентября 

Учителя физической 

культуры; 

Общешкольный фестиваль поделок из 

природного материала «Осеннее 

настроение природы» 

1-4 сентябрь 

Классные руководители;  

Старшая вожатая; 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой», посвящённая 

декаде пожилого человека. 

1-4 
26 – 30 

сентября 

Классные руководители; 

Старшая вожатая; 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 4 октября 
Классные руководители;  

Учитель музыки; 

Выставка рисунков «Мой папа самый 

лучший», посвящённая Дню отца. 
 14 октября Классные руководители; 

Общешкольное родительское собрание  
1-4 октябрь 

Администрация школы, 

классные руководители; 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 
1-4 октябрь Классные руководители; 

Концертная программа «Самая милая», 

посвящённая Дню матери. 
1-4 25 ноября Классные руководители; 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

утренники 

1-4 декабрь 
Классные руководители; 

Учитель музыки; 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  1-4 27 января 

Классные руководители; 

Зам. директора по ВР; 

старшая пионер вожатая 

День Памяти В. Разуваева, выпускника 1-4 8 февраля Зам. директора по ВР; 
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школы, погибшего в Афганистане Старшая вожатая; 

Мероприятия недели гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнования «Один день  армейской 

жизни»»,  поздравление учителей-

мужчин, мальчиков, конкурс открыток,  

1-4 20-22 февраля 

Классные руководители; 

Учителя физической 

культуры; 

 

8 Марта в школе: конкурс букетов, 

поздравление учителей-женщин, 

девочек, концертная программа. 

1-4 6-7 марта 

Классные руководители; 

Старшая вожатая; 

День здоровья 
1-4 7 апреля 

Учителя физической 

культуры; 

День космонавтики,  65 лет  со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

1-4 12 апреля Классные руководители; 

Коллективный исследовательский 

проект классов «Старая фотография из 

семейного архива», посвящённый Дню 

Победы 

1-4 май 

Классные руководители; 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 
1-4 май Классные руководители; 

День детских общественных 

организаций России. 
1-4 19 мая 

Зам. директора по ВР; 

Старшая вожатая; 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1-4 май 

Зам. директора по ВР; 

Классные руководители 

Театрализованное представление для 

четвероклассников от учеников 1—3 

классов «Прощание с начальной 

школой» 

1-3 май-июнь 
Зам. директора по ВР;  

Классные руководители; 

Праздник, посвящённый Дню защиты 

детей 
1-4  1 июня 

Классные руководители; 

Старшая вожатая; 

Работа школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 
1-4 июнь Администрация школы; 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь Классные руководители; 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной  

газеты  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

1-4 
в течение 

учебного года 

Классные руководители 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для 

школьной газеты, приуроченный к 

Международному дню учителя 

1-4 
26-30 

сентября 

Старшая вожатая; 
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Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Посильное участие в субботниках 

«Школьный двор» 
1-4 октябрь, май Классные руководители; 

Неделя Добра  

(ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом). 

1-4 апрель 

Классные руководители; 

 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Походы выходного дня 
1-4 

в течение 

учебного года 

Классные руководители; 

Родители; 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

«Новогодняя игрушка своими руками» 

МКУК СЕЙМСКИЙ СДК 
1-4 декабрь 

Классные руководители; 

Посещение выездных представлений 

театров в сельском ДК 
1-4 

в течение 

учебного года 

Классные руководители; 

Посещение Сеймской  сельской 

библиотеки. 
1-4 

в течение 

учебного года 

Классные руководители; 

Модуль «Школьный музей» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный краеведческий 

музей «История школы», «История 

нашего села» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители; 

Руководитель школьного 

краеведческого музея; 

Экскурсия в школьный  музей  

«Боевой Славы» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители; 

Руководитель школьного  

музея «Боевой Славы»; 
 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 
в течение учебного 

года 
Классные руководители; 

Оформление классных уголков 
1-4 

в течение учебного 

года 
Классные руководители; 

Праздничное украшение 

кабинетов 
1-4 

в течение учебного 

года 

Классные руководители; 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Собрание родителей учащихся 

начальных классов 
1-4 

сентябрь Классные руководители; 
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«Правила нашего класса» 

Создание родительского 

комитета, планирование его 

работы 

1-4 

сентябрь Классные руководители; 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 1-4 в течение года 

Социальный педагог; 

Психолог; 

 Классный руководитель; 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 
в течение учебного 

года 

Классные руководители; 

Классные родительские  

собрания 
1-4 по плану 

Классные руководители; 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 по необходимости 

Классные руководители; 

Психолог; 

Социальный педагог; 

Индивидуальные консультации 
1-4 

в течение учебного 

года 

Классные руководители; 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета 

Социальный педагог; 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН 

ОП, ГАИ ГИБДД 

 

1-4 
в течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог; 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя безопасности  

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ)  

1-4 

в течение учебного 

года 

Классные руководители; 

 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1-4 

сентябрь 

Классные руководители; 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно  ПВ и индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 
3-4 3 сентября 

Классные руководители; 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Классный час, посвящённый 

Дню окончания Второй мировой 

войны. 

1 -2 3 сентября Классные руководители; 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1-4 26 сентября 

Классные руководители; 

Классный час «День народного 

единства» 1-4 4 ноября 
Классные руководители; 

Урок мужества 

ко  Дню Неизвестного Солдата 
1-4 3 декабря 

Классные руководители; 

 

Единый урок «Права человека» 
1-4 10 декабря 

Классные руководители; 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 12 декабря 

Классные руководители; 

 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля 

Классные руководители; 

Зам. директора по ВР; 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18 февраля 

Классные руководители; 

Зам. директора по ВР; 

 

2.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования. 

На образовательную ситуацию в муниципальном  общеобразовательном 

учреждении «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

района Курской области большое влияние оказывает микроклимат социума. 

Школа расположена в центре села. В процессе воспитания учащихся школа 

сотрудничает с сельским Домом культуры, районным «Домом пионеров и 

школьников», ФОКом. Воспитательный процесс осуществляется в тесном 

взаимодействии заместителя директора по ВР, социального педагога, 

психолога, старшей вожатой, классных руководителей, учителей-предметников.  

Процесс воспитания в МОУ «Кривецкая СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в  совместных делах с обучающимися среднего и 

старшего возраста; 

- в проведении общешкольных дел имеет место соревновательность 

между классами, но максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

       Воспитание на чувстве успеха – основа нашей школьной культуры. Каждый 

учитель и каждый ученик постоянно ставится в такие условия, которые 

позволяют раскрыть его грани таланта. Все чаще администрация Школы 

получает повод для гордости за своих учителей и учащихся, а родители за 

своих детей. Конечно, каждая школа имеет свои доминирующие позиции и 

направления. У нас тоже сложился определенный стиль. Атмосфера большой 

семьи, сотрудничества, неравнодушия, неформальные формы общения, дух 

корпоративности, здоровый авантюризм.  

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 
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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. 
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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 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 
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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: 
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– 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 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. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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– описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна 

быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих3 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

                                                 
3  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Описание кадровых условий  образовательной организации может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организации и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности 

составляет перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 
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Сведения о прохождении курсов педагогическими работниками 

МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

п\

п 

ФИО учителя Квалификация и 

специальность по 

диплому 

дата прохождения курсов 

1 Арефьева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 «Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 04.07.2022 по 

08.07.2022 
2 Горбань 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

английского языка 

 «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» с 15.03.2020 до 15.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» 

«Использование современных о образовательных 

технологий в учебном процессе» (72 часа) с 22.11.2021 

по 03.12 2021 

«Инструменты результативного управления» (36 часов) 

31.11.2022-11.11.2022 

«Управление системой наставничества в 

образовательной организации» (36 часов), с 13.02.2023 

по 21.02.2023 
3 Гукова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников» с 21.01.2019 по 08.02.2019 (120 

часов) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 

4 Карпачева  

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Адаптивная физическая культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» с 10.02.2020 по 

02.03.2020 

«Организация деятельности педагогов по созданию и 

функционированию школьных спортивных клубов» 

12.01.2022 по 21.01.2022 

«Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 10.02.2021-

20.02.2021 

«Современные технологии электронного обучения» с 

22.04.2021 по 14.05.2021 

«Методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных 



 

 

 

 

 

682 

организациях с высокооснащенными ученико-

местами» 25.06.2021-06.07.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 27.02.23-07.03.23 

«Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня общеобразовательной 

организации» 13.03.23-20.03.23 
5 Куркина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

 «Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 
6 Кузьмина  

Анна 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования», (120 часов), 

№462405008848, с 16.01.2017 по 03.02.2017 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Охрана труда» с 15.01.2023 по 15.02.2023 (144 часа) 
7 Пшеничных 

Оксана 

Александровна 

Специальность 

«Фортепиано» 

 «Методика преподавания предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с 15.06.2020 по 06.07.2020 (108 часов) 

«Преподавание учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО» 12.10.2020-

30.10.2020 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 12.06.2021-30.06.2021 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 15.06.2022-23.06.2022 
8 Сашенкова 

Юлия 

Алексеевна 

Психолог . 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»  

 «Проектирование и реализация деятельности педагога-

психолога в условиях введения и реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» с 

08.10.2018 по 12.10.2018 (36 часов) 

«Развитие предметной и методической компетенций 

учителя математики в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» (72 часа) с 18.03.2019 по 18.04.2019 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» с 15.03.2020 до 15.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» 

«Актуальные проблемы психологической поддержки 

детей и подростков с учетом концепции развития 
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психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года», с 09.10.2020 по 05.11.2020, 

Инфоурок 

«Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы естественно-научной направленности» , 

108 часов, 29.10.2021 по 24.11.2021, Инфоурок 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 06.06.2022 по 

10.06.2022, КиРО 

 
9 Сойникова 

Людмила  

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

 «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников» с 21.01.2019 по 08.02.2019 (120 

часов) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 
10 Третьяков 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

 «Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции» с 01.11.2021 по 

30.11.2021(144 часа) 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (умственным 

нарушением) с 01.11.2021 по 15.11.2021 (72 часа) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 27.02.2023 по 

07.03.2023, 36 часов 
11 Трубилина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва  по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

 «Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Методика преподавания технологии на 

высокооснащенных ученико-местах», с 21.09.2020по 

01.10.2020 (36 часов) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 10.10.2022 по 

18.10.2022 

«Инструменты результативного управления» (36 часов) 

31.11.2022-11.11.2022 
12 Трубилин 

Сергей 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры и звание 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 «Технология формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и внеурочных занятиях по 

физической культуре»,(108 часов), с 16.10.2017 по 

03.11.2017 года 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» с 04.07.2022 по 

08.07.2022 
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13 Шабанова 

Юлия 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 «Современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС» (72 часа), с 16.03.2022 

по 31.03.2022 

«Содержание и организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня общеобразовательной 

организации» 13.03.23-20.03.23 
14 Шапрынская 

Марина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

 «Содержание и организация образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» (120 часов) с 

09.11.2015 по 27.11 2015 №462403239159 

«Профессиональная деятельность воспитателя группы 

продленного дня в условиях современной 

образовательной организации» с 09.10.2017 по 

18.10.2017(54 часа) 

«Современные технологии электронного обучения» (36 

часов) с 16.11.2021 по 30.11.2021 
15 Чекарамит 

Наталия  

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

 «Технологии формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

соответствии с ФГОС общего образования», (144 часа), 

с 22.10.2018 по 16.11.2018 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 06.12.2021 (Единый урок) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации» 06.12.2021 (Единый урок) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов), с 02.08.2022 

по 08.08.2022 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  
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– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  
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– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся 

способности. 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает основную 

задачу педагога - 

раскрывать потенциаль- 

ные возможности 

обучающихся, 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов учащихся. 

 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное  

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую  

активность; 

- умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося 
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строить образовательный 

процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

-умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внут реннего 

мира; 

-умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образова тельные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

-умение построить 

индивидуализированную 
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образовательную 

программу;  

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения 

единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 

-Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

-интерес к мнениям и 

позициям других; 

-учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

 

4

4 

Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

-Ориентация в основных 

сферах материальной и 
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деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и  

духовной жизни 

человека.  

Во многом определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию  

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

-руководство кружками и 

секциями педагога в 

глазах обучающихся 

1

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

Ситуациях конфликта; 

- Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

-эмоциональный 

конфликт не влияет на  

объективность оценки; 

- педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

 

.

6 

Позитивная  

направленость на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

 

В основе 

компетентности лежит  

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение; 

- желание работать; 

-высокая 
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с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на  

 педагогическую 

деятельность 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обу-чающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

-Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

-осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

- владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

 

.

2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и  

индивидуальным  

особенностям  

обучающихся 

Данная компетентность 

является  

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

-Знание возрастных 

особенностей  

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 
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мотивацией и общей 

успешностью 

3. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

 

Компетентность, 

позволяющая  

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах 

окружающих, один из 

главных 

способов обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

-Знание возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

2 

Компетентность 

в педагогическом  

оценивании 

 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

-владение различными 

методами  

 оценивания и их 

применение 

3

3 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

-Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

-ориентация в культуре;  

- умение показать роль и 
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значение  

 изучаемого материала в 

реализации  

личных планов 

4. Информационная компетентность 

 

4

1 

Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

 

-Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем  

разрабатывалось); 

-возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений;  

- владение методами 

решения различных 

задач;  

-свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4

2 

Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффек- 

тивного усвоения знания 

-Знание нормативных 

методов и 

методик; 
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 и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает индиви 

дуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

 

- демонстрация 

личностно  

ориентированных 

методов образования;   

-наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы;  

-знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий;  

-использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5

1 

Умение 

принимать  

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

-как установить 

дисциплину; 

-как мотивировать 

академическую 

активность;  

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

- Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения;  

-владение набором 

решающих правил,  

используемых для 

различных ситуаций;  

- владение критерием 
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-как обеспечить 

понимание и т. д.  

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  

 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

-знание критериев 

достижения цели;   

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

-примеры разрешения 

конкретных  

педагогических ситуаций;   

- развитость 

педагогического 

мышления интуитивные 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1 

Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики.  

Предполагает 

способность педагога 

к взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других  участников 

- Знание обучающихся; 

-компетентность в 

целеполагании; 

-методическая 

компетентность; 

-готовность к 

сотрудничеству 
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образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный  

 настрой педагога 

.

2 

Компетентность 

вобеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способов  

деятельности 

Добиться понимания 

учебногоматериала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём включения 

нового 

материала в систему 

освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

-Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

-осознанное включение 

нового материала в 

систему освоенных  

обучающимися знаний; 

-демонстрация 

практического  

применения 

изучаемого материала;  

-опора на чувственное 

восприятие 

6

3 

Компетентность 

в педагогическом  

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обуча- 

-Знание функций 

педагогической  

оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 
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ющегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. Компетент 

ность в оценивании 

других должна  

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 

деятельности;  

-владение методами 

педагогического 

оценивания; 

-умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6

4 

Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

или организовать поиск 

необходимой для  

ученика информации 

    

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

-умение выявить уровень 
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развития обучающихся;  

-владение методами 

объек-тивного контроля и 

оценивания;  

-умение использовать 

навыки самооценки для 

построения  

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6

5 

Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

- Знание современных 

средств и методов 

построения образова-

тельного процесса;  

-умение использовать 

средства и ме тоды 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

-умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
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6

6 

Компетентность 

в способах 

умственной дея 

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

-Знание системы 

интеллектуальных 

операций  

-владение 

интеллектуальными 

операциями;  

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

-умение организовать 

использование  

интеллектуальных опера-

ций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Внедрение в школьный процесс обучения Федеральных государственных 

стандартов (ФГОС) требует внесение изменений в психологическое 

сопровождение с уточнением целей и задач, а также с корректировкой 

структуры и дополнением в содержании направлений деятельности. 

Служба социально-психолого-педагогического сопровождения школы 

видит    

целью своей работы - создание социально – психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

     В ходе психологического сопровождения решаются следующие 

задачи: 

·  систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 

и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

· формировать у обучающихся способности к самопознанию, 
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саморазвитию и самоопределению; 

· создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника; 

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического 
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коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образоаптеотных программ начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 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 бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

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 
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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 
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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. 

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); 
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‒ 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.  

Образовательная организация 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. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней 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 средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО 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 (при их наличии) 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: 

‒ 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; 
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‒ 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 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. 
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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 ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

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. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

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 в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

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: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–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. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – 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. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= 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 средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
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единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и 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 

организаций 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: 

Nотгу–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); 
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K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате 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); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

 – 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 
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государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– 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); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате 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: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

N
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4) нормативные затраты на потребление 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: 

‒ 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). 
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3.5.4. Материально-техническийе условия  реализации программ 

начального общего образования. 

Материальнотехническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 
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образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Состав комплекта средств обучения должен объединять как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей 

обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной 

визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

№п/п Кабинет Оснащение Кол-во 

1.  Библиотека Ноутбук 

Книжные шкафы со стеклом 

Принтер 

Компьютер 

6 

6 

1 

1 

2.  Медицинская 

комната №1 

Фонендоскоп 

Измеритель давления ручной 

Измеритель давления 

электронный 

Гигрометр психометрический 

ВИТ-2 

Гигрометр психометрический 

ВИТ-1 

Плантограф 

Емкость для хранения 

термометров 

Динамометр ручной 

Сумка-холодильник 

Опрыскиватель 

Холодильник «Бирюса» 

Ширма 

Кушетка 

Носилки 

Ростометр металлический 

Шкаф 

Ножницы медицинские для 

перевязочного материала 

Пинцет анатомический 

Лоток 

Кастрюля 1,5 л 

Ведро пластиковое 

Бактерицидная лампа 

Термометр медицинский 

Ведро с крышкой-педалькой 

Аппарат РОТТА 

Аптечка против педикулеза 

Аптечка аварийная СПИДа 

Весы напольные 

Столы 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

 

3 

1 

1 

2 

1 

24 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 
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Стулья 

Ведро оцинкованное 

Тумбочка 

Жгут венозный 

Жгут Эсмарха 

Термометр механический МТ-20 

Рециркулятор «Армед» (до 100 

куб. м.) 

Механический диспенсер для 

антисептика и мыла 

Термометр бесконтактный 

1 

2 

15 

12 

 

6 

3.  Кабинет 

начальных 

классов №2 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

 

1 

1 

1 

4.  Кабинет 

начальных 

классов №3 

Ноутбук 

Проектор 

Экран на штативе 

Плакат «Учимся писать буквы и 

цифры» 

Плакат «Учусь писать русский 

алфавит» 

Плакат «Изменение глаголов по 

лицам, числам и родам» 

Плакат «Лента букв» 

Плакат «Падежи» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

5.  Кабинет 

начальных 

классов №4 

Компьютер 

Экран 

Мультимедийный проектор 

Видеомагнитофон 

Телевизор 

Принтер  

Источник бесперебойного 

питания 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.  Кабинет 

начальных 

классов №5 

Компьютер 

 

1 

7.  Кабинет для 

детей с ОВЗ №6 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Кушетка 

Мяч массажный 5 см 

Мяч массажный 6 см 

1 

1 

1 

5 

5 
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Мяч массажный 7 см 

Массажный коврик 

Комплект логопедических зондов 

для постановки звуков 

Комплект массажных зондов 

Логопедические картинки для 

автоматизации звука «Р» 

Логопедические картинки для 

автоматизации звука «З» 

Карточки по лексической теме 

«Дикие животные» 

Карточки по лексической теме 

«Домашние животные» 

Карточки по лексической теме 

«Фрукты» 

Карточки по лексической теме 

«Овощи» 

Карточки по лексической теме 

«Посуда» 

Карточки по лексической теме 

«Цвет» 

Карточки по лексической теме 

«Геометрические фигуры» 

Кварцевый стерилизатор 

логопедических инструментов 

Бокс для замачивания 

логопедических зондов 

Кресло терапевтическое (куб-

трансформер) 

Шпатель  

Набор дуделок и шумелок для 

занятий 48 шт. 

Зажим для носа мягкий 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Столик для рисования песком 

«Радуга» 

Набор логопедических зондов 

Стол ученический двухместный 

регулируемый  

Стул ученический регулируемый 

Психодиагностический комплект 

5 

1 

1 

 

1 

30 

 

30 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

 

16 

1 

 

2 
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Семаго 

Шкаф широкий полуоткрытый 

Шкаф-тумба 

2 

8.  Гимнастический 

зал №7 

Беговая дорожка 

Силовой тренажер 

Велотренажер 

Стол теннисный 

 

1 

1 

1 

1 

9.  Кабинет русского 

языка и 

литературы №8 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Телевизор 

Колонка 

Источник бесперебойного 

питания 

DVD 

Комплект портретов Русские 

писатели XVII-XIX, XX веков 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.  Кабинет истории 

№9 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Телевизор 

Колонка 

DVD 

Источник бесперебойного 

питания 

Ноутбук 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

11.  Кабинет ОБЖ 

№10 

Экран настенный 

Компьютер 

Макет автомата Калашникова 

ММГ 

Макет Винтовка пневматическая 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Многофункциональное 

устройство 

Противогаз учебный 

Аптечка 

Вещмешок армейский 

Плащ-палатка 

Общевойсковой защитный 

комплект  

Компас 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

15 
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Фляга армейская 

Фонарик 

Респиратор 

Носилки санитарные 

Манекен-тренажер для 

реанимационных мероприятий 

Индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1 

Индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-

11 

Стол ученический двухместный 

регулируемый 

Стул ученический регулируемый 

Шкаф широкий полуоткрытый 

Шкаф-тумба 

Плакаты «Действия населения 

при авариях и катастрофах 

техногенного характера» 

Плакаты «Действия населения 

при стихийных бедствиях» 

Плакаты «Первая медицинская 

помощь в ЧС» 

Плакаты «Терроризм» 

Плакаты «Умей действовать при 

пожаре» 

Плакат «Военная форма одежды» 

Плакат «Вооруженные силы – 

защитники Отечества» 

Плакат «Погоны и знаки 

различия военнослужащих 

России» 

Плакат «Символы России и 

вооруженных сил» 

Плакат «Выдающиеся 

полководцы и флотоводцы 

России» 

Плакат «Защита населения в ЧС 

мирного и военного времени» 

Плакаты «Защитные сооружения 

гражданской обороны» 

Плакаты «Ордена и медали 

1 

1 

 

6 

 

5 

 

10 

 

20 

2 

2 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

 

11 

1 

5 

 

 

5 

5 
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России» 

Плакат «Ракеты и артиллерия» 

Брошюра «Боевые традиции 

вооруженных сил. Символы 

воинской славы» 

Брошюра «Верность воинскому 

долгу» 

Брошюра «Военная топография» 

Брошюра «Защита Отечества – 

обязанность каждого 

гражданина» 

Брошюра «Вооруженные силы 

Российской Федерации. 

Защитники нашего Отечества» 

Брошюра «Действия населения 

по предупреждению 

террористических актов» 

Брошюра «Как планировать 

мероприятия по ГО и ЧС на 

объекте» 

Брошюра «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

объекте» 

Брошюра «Огневая подготовка» 

Брошюра «Первая медицинская 

помощь в ЧС» 

Брошюра «Средства защиты 

органов дыхания и кожи» 

Брошюра «Строевая подготовка» 

Брошюра «Тактическая 

подготовка» 

Брошюра «Уставы вооруженных 

сил РФ» 

Брошюра «Физическая 

подготовка» 

Макет укрытия в разрезе 

Индивидуальный перевязочный 

пакет-1 

Индивидуальный перевязочный 

пакет-11 

ПХР-индикатор 

Прибор радиационной разведки 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

 

5 

1 

5 

5 

 

1 

1 
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12.  Кабинет №11 Компьютер 1 

13.  Кабинет №12 Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

1 

1 

1 

14.  Кабинет №13 Компьютер 1 

15.  Кабинет ИЗО 

№14 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

1 

2 

16.  Кабинет 

биологии №15 

Проектор  

Ноутбук 

Экран на штативе 

Телевизор 

DVD 

Принтер струйный 

Сканер  

Микроскоп 

Модель цветка яблони 

Шкаф 

Колонки 

Модель глаза 

Скелет человека 

Легкие человека 

Мочевая система 

Почка человека 

Гортань 

Происхождение человека 

Ухо 

Мышцы человека 

Торс человека 

Скелет крота 

Скелет пресмыкающегося 

Вредители леса 

Морская звезда 

Коллекция членистоногих 

Коллекция торфа 

Коллекция каменного угля 

Коллекция шерсти 

Коллекция льна 

Коллекция кукурузы 

Набор семян 

Муляжи 1 гр. 

Строение материалов 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Пищевой тракт 

Членистоногие 

Гербарий к курсу «Основы 

Дарвинизма» 

Таблица «Вредители и болезни 

Д/в «Растения на земле» 

Кора и древесина 

Гербарий для нач. классов 

Коллекция «Хлопок» 

Коллекция «Семена» 

Лен и продукты 

Хлопок и переработ. 

Медоносные растения 

Растения Мичурина 

Таблица по биологии 

Гербарий лек. растений 

Гербарий по общей биологии 

Таблица по биологии 

Лупы 

Штативы для пробирок 

Модель перископа 

Перекрест хромосом 

Строение сердца позвоночных 

Деление клетки 

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор «Овощи» 

Портреты биологов 

Микроскоп УОЧ-30 

Гербарий декор. растений 

Модель-аппликация «Группы 

крови» 

М-д «Деление клетки» 

М-д «Дигибридное скрещивание» 

М-д «Моногибридное 

скрещивание» 

М-д « Наследование резус-

фактора» 

М-д «Перекрест хромосом» 

М-д «Типичные биоценозы» 

М-д «Биосинтез белка» 

М-д «Цикл разв. быч. цепня 

Вл. преп. «Внутреннее строение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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рыбы» 

Вл .преп. «Внутреннее строение 

крысы» 

Вл .преп. «Внутр. Стр.лягушки» 

Вл .преп. «Нереида» 

Вл. преп. «Беззубка» 

Вл. преп. «Корень бобовых 

растений с клубеньками» 

Коллекция «Голосеменные 

растения»3части 

Коллекция «Раковины моллюска» 

Коллекция «С/Х растения» 

Коллекция Формы сохранности 

ископаемых растений и 

животных» 

Коллекция «Хлопок и продукты 

его переработки» 

Коллекция «Классификация 

растений и животных» 

Коллекция «Шишки, семена 

плодов, деревьев и кустарников» 

Гербарий «Деревья и 

кустарники» 

Гербарий «Морфология 

растений» 

Гербарий «Основные группы 

растений» 

Гербарий «Растительные 

сообщества» 

Гербарий «С/Х растения России» 

Гербарий «Дикорастущие 

растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Герб. «Лекар. раст.» 

Микропреп. Анатомия и 

физиология человека» 

Микропреп. «Ботаника 6-7» 

Микропреп. «Зоология 

Набор муляжей «Грибы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Модель «Цветок тюльпана» 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15 
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Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Мод «Структура ДНК разборн» 

Модель «Почка в разрезе» 

Скелет кролика демон 

Весы учебные с гирями до 200г 

Термометр лабораторный (0+100) 

Плитка электр. малогабаритная 

Капельница(15) 

Зажим пробир. метал. (15) 

Ложка для сжигания веществ 

Пробирка ПХ-16 

Стекло покровное 18=18мм 

Стекло предметное 

Фильтровальная бумага 

Цилиндр измер. с носиком 2-50-

3(3) 

Чашка Петри (15) 

Многообр. животных организмов 

Уровни организации животного 

Портреты для кабинета биологии 

Микропреп. «Общая биология» 

Муляжи «Дик. форма и 

культурные  сорта томатов» 

Муляжи «Дик. Форма и 

культурные сорта яблони» 

Модель- апл.  «Строение клетки» 

М-апл. «Размножение и развитие 

хордовых 

Модель-апл. «Размножение 

папоротника» 

Модель-апл. «Размножение 

сосны» 

Модель-апл. «Размножение 

одноклеточной водоросли» 

1 

15 

15 

15 

15 

3 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

17.  Кабинет физики 

№16 

Компьютер 

Комплект электроснабжения 

9КЭФ) 

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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Комплект соединительных 

проводов 

Штатив универсальный 

физический 

Сосуд для воды 

Столики подъемные 

Прибор «Воздушный стол»  

Трубка вакуумная 

Прибор для демонстрации 

законов механики «на воздушной 

подушке» с воздуходувкой 

Набор по статике с магнитными 

держателями 

Набор по вращательному 

движению 

Комплект пружин для 

демонстрации волн 

Набор тел равной массы и 

равного объема 

Прибор для демонстрации 

давления жидкости 

Весы учебные с гирями 

Термометр 

Штатив 

Цилиндры измерительные 

Динамометры лабораторные 

Рычаг-линейка 

Амперметры лабораторные  

Вольтметры лабораторные 

Катушка-моток 

Ключи замыкания тока 

Миллиамперметры 

Реостаты ползунковые 

Экраны со щелью 

Генератор низкой частоты 

Трансформатор разборный 

Барометр-анероид 

Ведерко Архимеда 

Модель двигателя внутреннего 

сгорания 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

12 

6 

20 

1 

16 

16 

6 

6 

6 

16 

20 

1 

3 

1 

1 

1 

18.  Пионерская 

комната №17 

Компьютер 

Принтер 

1 

1 
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Фотоаппарат цифровой 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Акустическая система 

Видеомагнитофон  

Видеокамера цифровая 

Сканер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

19.  Кабинет №18 Ноутбук 1 

20.  Кабинет 

географии №19 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран подвесной 

Источник бесперебойного 

питания 

Сканер 

Комплект дидактических 

карточек 6 класс  

Дидактический материал по 

темам: 

• «Литосфера» 

• «Гидросфера» 

• «Атмосфера» 

• «Биосфера» 

Комплект дидактических 

карточек по всему курсу 

географии «География. Страны и 

континенты» 7 класс  

Комплект дидактических 

карточек по темам: 

• «Литосфера и рельеф 

Земли» 

• «Африка» 

• «Австралия» 

• «Антарктида» 

• «Южная Америка» 

• «Северная Америка» 

• «Евразия» 

Карточки по курсу География. 

Россия (8-9 классы)  

Дидактические материалы по 

Экономической и социальной 

географии мира (10-11 класс) 

1 

1 

1 

1 

1 

83 

 

 

1 

1 

1 

1 

95 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 
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Определители  

Определитель минералов и 

горных пород для школьников 

Таблицы 5-6 класс 

Форма Земли / Прямолинейное 

распространение света 

 Торнадо / Освоение целинных 

земель 

 Каракумский канал / 

Виноградники в Молдове 

 Озеро / Холм 

 Планеты Солнечной системы 

 Разрушенные горы / Гейзер 

 Образование облаков / Работа 

ветра 

 Ориентирование на местности по 

приборам / Река 

 Пещера 

 Азимут. Ориентирование по 

местным признакам / Измерения 

на местности 

Ориентирование по местным 

признакам / Признаки ясной и 

пасмурной погоды 

Понятие о картографической 

проекции 

Ориентирование по компасу / 

Изображение земной 

поверхности на картах 

Годовое движение земли / 

Выветривание 

Изображение рельефа на картах/ 

Глазомерная съемка местности 

Горное ущелье 

От рисунка к плану/ Земля – шар 

Нагревание воздуха над сушей и 

водой 

Горная река/ Отлив 

Выветривание. 

Равнинная река / Мурманское 

побережье 

Атолл в Тихом океане 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Овраг / Магелланов пролив 

Горная страна 

Болото 

Равнинная река 

Утес и горная река 

7 класс 

На реке Амазонке 

Вулканический ландшафт/ 

Кокосовые пальмы 

Индо-Гангская низменность 

/Долина роз в Болгарии 

Н.Н. Миклухо-Маклай на Новой 

Гвинее 

П.П. Семенов в горах Тянь-Шаня 

Магеллан/ Открытие Кубы Х. 

Колумбом 

Н.М. Пржевальский в 

Центральной Азии/ Баренцево 

море 

Афанасий Никитин В Индии/ 

Побережье Северного моря. 

Моржи 

Г.И. Шелихов на о. Кадьяк/ 

Семен Дежнев огибает Чукотку 

В австралийском скрэбе/ Буря на 

Японском море 

Саванна/ Банан, батат 

Растительность 

Средиземноморья/ 

Широколиственный лес 

Аппалачей  

Тропическое редколесье/Схема 

природных условий 

Животные тайги Евразии/ 

Животные влажных тропических 

лесов Ю. Америки 

Животные саванн Африки/ 

Животный мир Арктики 

Чайные плантации на Цейлоне/ В 

Кабуле 

В Кордильерах / В Андах 

Ананас, арахис/ Рис, сизаль 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

 

 

730 

Тундра Кольского п-ва/ 

Открытые разработки железной 

руды 

Животные прерий С. Америки/ 

Животные Океании 

Драконовы горы / Альпы 

Красноземы влажных 

субтропических лесов/ Красные 

почвы саванн 

Ниагарский водопад/ В горах 

Аляски 

Животный мир Тибетского 

нагорья/ Животный мир тундры и 

лесотундры Евразии 

Растительность пустыни Намиб/ 

Влажный экваториальный лес 

Животные степей и саванн 

Ю.Америки/ Животный мир 

влажных тропических лесов 

Африки 

Животные степей Евразии/ 

Животные лесной зоны С. 

Америки 

Дынное дерево, джут/ Оазис в 

пустыни 

Животные Тибетского нагорья/ 

Животные влажных тропических 

лесов Индокитая 

Животные саванн Индостана/ 

Животные каменистых пустынь 

Ю. Африки 

Животные полупустынь и 

пустынь Евразии/ Животные 

пустыни Сахара 

Полярная ст. «Молодежная» в 

Антарктиде/ Гидротехнический 

комплекс 

Рудные горы/ Лессовый район в 

Северном Китае 

Деканское плоскогорье/Японский 

рыбопромышленный комплекс 

Уссурийский лес/ Тайга 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 
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Восточной Канады 

Озеро Ньяса в Африке/ Оазис в 

Антарктиде 

В Калахари/ В Босфоре 

Природа Мексиканского нагорья/ 

Африканская саванна во влажное 

время года 

Плантации каучуконосов 

Индонезии/ Деканское 

плоскогорье 

Северо-восток Бразильского 

нагорья/ Кофейная плантация в 

Бразилии 

Пампа 

Рейн в среднем течении/ И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 

в Океании 

Животные саванн полупустынь, 

пустынь Австралии/ Животные 

Анд 

Кукуруза/ Притихоокеанская 

тайга 

Тибет 

Льянос Ориноко/ Горы Аппалачи 

Субэкваториальный муссонный 

лес / Сельвас 

Мангровая растительность 

Индокитая/ Высотная поясность в 

Андах 

Пустыня в Тибете 

Уссурийская тайга 

Животные смешанных и 

широколиственных лесов 

Евразии/ Животные 

вечнозеленых лесов Австралии 

Экваториальный лес с южным 

буком и древовидным 

папоротником/ Буковый лес гор 

средней Европы 

Ленкоранская низменность/ 

Нефтяные промыслы в Каспии 

Роберт Скотт на Южном полюсе 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1912 г/ В.К. Арсеньев на склоне 

Сихотэ-Алиня 

Взаимосвязь компонентов ГК на 

примере лесной зоны/ Горная 

страна 

Фьорд на Скандинавском п-ве/ 

Открытие Х. Колумбом Кубы 

Юньнань/ Индо-Гангская 

низменность 

Северо-Французская низменность 

Шампань/ Песчаная пустыня 

Сахара 

Сычуань. Африканская саванна в 

сухое время года/ Природа 

Финляндии 

В-д Виктория на р. Замбези/ река 

Янцзы. Средиземноморье 

Каньон р. Колорадо/ В-д 

Виктория 

Гималаи/ Фьорд на 

Скандинавском п-ве 

Марко Поло вступает в 

резиденцию китайского ханства 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев у берегов Антарктиды/ 

Лисянский и Крузенштерн у 

берегов Океании 

Теплолюбивые растения/ 

Выветривание 

8 – 9 класс 

Западносибирская тайга 

Почвы п/пустынной, пустынной, 

лесостепной, степной зон 

Лесостепь Западной Сибири 

Река Енисей/ Цимлянское 

водохранилище 

Охрана природы по эконом. 

районам  РФ 

Геологическое строение горного 

и платформенного участка земли 

Синоптическая карта/ 

Климатические пояса и типы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 



 

 

 

 

 

733 

климата 

Схема поступления солнечной 

радиации / Закономерности 

распределения тепла 

Преобладающие виды 

мелиорации земель/ 

Рекультивация земель 

Типы и виды природных 

ресурсов/ Охрана вод от 

загрязнения 

Утилизация отходов в 

производстве черных металлов/ 

Мелиорация  

Преобразование природы/ 

Преобразование речного стока в 

РФ 

Размещение зональных типов 

почв с севера на юг в 

европейской части РФ/ Этапы 

процесса почвообразования 

Уральские горы/ Северный 

морской путь 

Южный Урал/ Мореный рельеф 

Северный Урал/ Беловежская 

пуща 

Высотная поясность Алтая 

Ленкоранская низменность/ 

Нефтяные промыслы на 

Каспийском море 

Рыболовство в Баренцевом море/ 

Н.М. Пржевальский в 

Центральной Азии 

Каракумский канал/ 

Виноградники 

Красноземы влажных 

субтропических лесов/ Красные 

почвы высокотравных саванн 

Тундра Кольского полуострова/ 

Разработка железной руды 

Тайга Западной Сибири/                            

На Амазонке 

Взаимосвязь компонентов 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 
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географического комплекса/ 

Горная страна 

Схема движения ВМ зимой/ 

Рациональное использование 

водных ресурсов 

Борьба с эрозией почв/ Охрана и 

преобразование природы 

Бурые лесные почвы 

широколиственных лесов 

океанических областей/ 

Коричневые почвы 

субтропических сухих лесов и 

кустарников/ Сероземы 

субтропических п/пустынь и 

степей/ Пустынные тропические 

почвы 

Побережье Охотского моря/ 

Моря Северного Ледовитого 

океана 

Зональный географический 

комплекс типчаково-ковыльных 

степей 

Почвы: красноземы, черноземы, 

бурые горные лесные, 

аллювиальные/ Мероприятия по 

повышению плодородия почв 

Зависимость климата от высоты 

местности и характера рельефа 

Комплект портретов географов и 

путешественников 

Карта мира 

Карта звездного неба 

Полезные ископаемые мира/ 

Строение земной коры 

Почвенная карта мира 

Мировой океан 

Политическая карта мира + 

контурная       

Религии народов мира 

Государства мира (карта 

полушарий) + контурная 

Климатические пояса и области 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 
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мира 

Физическая карта полушарий + 

контурная 

Климатическая карта мира 

Природные зоны мира 

Великие географические 

открытия 

Физическая карта мира + 

контурная  

Строение земной коры и 

полезные ископаемые мира 

Зоогеографическая карта мира 

Политическая карта мира 

Животноводство мира 

Полезные ископаемые мира 

Машиностроение и 

металлообработка мира  

Карта народов мира 

Урбанизация и плотность 

населения мира 

Почвенная карта мира 

Энергетика мира 

Транспорт мира 

Черная и цветная металлургия 

мира 

Карта океанов 

Политическая карта мира 

Политическая карта Европы 

Карта растительности мира 

Географические пояса и 

природные зоны мира 

Строение земной коры 

Климат мира 

Карты материков, их частей и 

океанов 

Австралия и Новая Зеландия 

(физическая) 

Австралия и Океания 

(физическая карта) 

Австралия и Океания 

(политическая) 

Австралия (физическая, 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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экономическая) 

Климат Австралии и Новой 

Зеландии 

Антарктида (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-

экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (социально-

экономическая) 

Народы Евразии 

Климат Евразии 

Природные зоны Евразии 

Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

Зарубежная Европа 

(политическая карта) 

Северная Америка (физическая 

карта) Климат Северной Америки 

Природные зоны Северной 

Америки  

Южная Америка (политическая 

карта) 

Южная Америка (социально-

экономическая) 

Южная Америка (физическая 

карта) 

Южная Америка (климат) 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы РФ 

Агропромышленный комплекс 

РФ 

Политико-административная 

карта РФ  

Водные ресурсы 

Религии народов России 

Восточная Сибирь и Дальний 

Восток (соц.- экономическая 

карта) 

Восточная Сибирь (физическая 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 
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карта) 

Геологическая карта России 

Дальний Восток (физическая 

карта) 

Европейский Север  и Северо-

Запад России (социально- 

экономическая карта) 

Европейский Север  и Северо-

Запад России (физическая карта) 

Земледелие России 

Европейский Юг России 

(социально-экономическая карта) 

Европейский Юг России 

(Физическая карта) 

Западная Сибирь (социально-

экономическая карта) 

Западная Сибирь (физическая 

карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая карта России 

Легкая   промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Машиностроение и 

металлообработка РФ 

Народы России 

Плотность населения России 

Поволжье (социально-

экономическая  карта) 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная карта России 

Природные зоны и 

биологические ресурсы 

Растительность России 

Северо-Запад России (социально-

экономическая  карта) 

Кавказ (физическая, социально-

экономическая  карта) 

Создание русского 

централизованного государства 

Тектоника и минеральные 

ресурсы 
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Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (социально-экономическая 

карта) 

Урал (физическая карта) 

Физическая карта РФ  

Химическая нефтехимическая 

промышленность России 

Центральная Россия (социально - 

экономическая карта) 

Центральная Россия (физическая 

карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы РФ 

Электроэнергетика 

Россия (социально-

экономическая) 

РФ (политико-административная) 

+ контурная 

Полезные ископаемые России и 

сопредельных государств 

Карты  10-11 класс 

Политическая карта Европы 

Италия (физическая карта) 

Италия (экономическая карта) 

Япония (физическая карта) 

21.  Кабинет 

математики №20 

Компьютер 

Набор геометрических тел  

Таблицы  

Набор для нахождения объёма 

тел  

1 

1 

5 

1 

22.  Кабинет 

английского 

языка №21 

Оборудование для коммуникаций 

Наушники 

Магнитофон 

Плакат «Сводная таблица 

спряжения глаголов» 

Плакат «Основная грамматика 

английского языка. Глагол to be» 

Плакат «Основная грамматика 

английского языка. 

Местоимения» 

Плакат «Прямая и косвенная 

1 

20 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
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речь» 

Плакат «Модальные глаголы» 

Плакат «Степени сравнения 

прилагательных» 

Плакат «Неопределенные 

местоимения» 

Ноутбук  

1 

 

1 

 

1 

23.  Компьютерный 

класс  №22 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Интерактивные планшеты 

Документ-камера 

Акустическая система 

Мини ПК Система тестирования 

Набор пультов 

Модем Wi-Fi 

Сетевой фильтр 

Наушники 

Веб-камера 

Ноутбук 

11 

1 

1 

3 

1 

2 

32 шт. 

 

1 

6 

2 

1 

2 

24.  Кабинет химии 

№23 

Компьютер 

Источник бесперебойного 

питания 

Колонка 

Мультимедийный проектор 

Экран настенный 

DVD 

Фильмоскоп 

Экран переносной 

H-P склянок для хранения 

растворов 

Модель кристаллической 

решетки 

Нагреватель прибора 

Аппарат кипячения 

Комплект мерной посуды 

Весы учебные с гирьками 

Набор химической посуды 

Таблица «Белки и кислоты» 

Таблица «Строение вещества» 

Таблица «Химическая реакция» 

Спиртовая лаборатория 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Вытяжной шкаф 

Кафедра 

Сейф 

Тумбочка-пенал 

Тумбочка 

Шкаф 

2 

2 

5 

25.  Учебная 

мастерская 

технического 

труда №1 

Машинка швейная 

Доска гладильная 

Электроплита двухкомфорная 

Оверлок 

Утюг электрический с 

терморегулятором и 

пароувлажнителем 

Манекен женский учебный 

Плита электрическая 

четырехкомфорная 

Холодильник  

Печь СВЧ 

Мойка кухонная двухсекционная 

Кухонная тумба для 

двухсекционной мойки 

Кухонный комбайн 

Комплект таблиц «Кулинария» 

Комплект таблиц «Технология 

обработки ткани. 

Материаловедение» 

Комплект таблиц «Технология 

обработки ткани. 

Машиноведение» 

Комплект таблиц «Технология 

обработки ткани. Рукоделие» 

Комплект таблиц «Технология 

обработки ткани. Технология 

изготовления швейных изделий» 

Комплект таблиц «Технология. 

Обслуживающий труд» 

Коллекция «Лён» 

Коллекция «Хлопок» 

Коллекция «Шерсть» 

Коллекция «Образцы тканей и 

ниток» 

Шкафы 

20 

3 

1 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

5 

5 

5 

5 

3 

1 



 

 

 

 

 

741 

Компьютер 

26.  Учебная 

мастерская 

технического 

труда №2 

Станок токарно-винторезный ТВ-

6 

Электроточило 

Станок сверильный 

Станок токарно-

деревообрабатывающий СТД-120 

Фрезер ручной 

Электролобзик 

Машина угло-шлифовальная 

Верстак слесарный 

Станок универсальный 

деревообрабатывающий 

(фуговально-пильный) «Кратон» 

Станок универсальный 

деревообрабатывающий 

(фуговально-пильный) «Штурм» 

Выжигательный прибор 

Набор деревообработки 

Комплект таблиц «Технология 

обработки металлов» 

Комплект таблиц «Технология 

обработки древесины» 

Комплект таблиц «Электрические 

работы» 

Комплект таблиц «Декоративно-

прикладное творчество. Резьба по 

дереву» 

Комплект таблиц «Создание 

изделий из древесины и металла. 

Выпиливание. Выжигание» 

Комплект таблиц «Технология 

сантехнического оборудования» 

Верстак комбинированный 

учебный 

Станок токарно-винторезный по 

металлу настольный 

Станок токарно-

деревообрабатывающий 

1 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

10 

 

1 

 

1 

 

 

5 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 

1 

 

1 

 

27.  Кабинет музыки Телевизор 

Синтезатор 

Колонка 

1 

1 

1 
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Музыкальный центр 

DVD  

Микрофон 

Пианино 

1 

1 

3 

1 

28.  Спортзал Комплект лыж 

Палатка «Тайга» 

Мат гимнастический 

Скакалка 

Секундомер 

Канат 

Сетка волейбольная 

Гимнастическая палка 

Обруч 

Сетка футбольная 

Крепления на лыжи  

Подпяточники 

Палки для лыж 

Ботинки для лыж 

Перекладина гимнастическая 

Брусья гимнастические 

разновысокие 

Брусья параллельные  

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Мост гимнастический 

Канат гимнастический для 

лазания с крепежом 

Планка для прыжков в высоту 

Стол теннисный 

Насос с иглой 

Щит баскетбольный с фермой и 

кольцом 

Сетка для баскетбольной корзины 

Мяч баскетбольный №7 

Стойки баскетбольные  

Сетка волейбольная 

Мяч волейбольный 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мяч футбольный №5 

Мяч футзальный №4 

Стойка для прыжков в высоту 

70 

4 

9 

20 

1 

1 

2 

30 

15 

2 

12 

10 пар 

60 пар 

45 пар 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

 

1 

2 

3 

2 

 

8 

20 

2 

4 

20 

1 

1 

24 

16 

1 

4 
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Щит тренировочный с кольцом 

Мяч баскетбольный №7  

Скамейка гимнастическая 2,5 м 

Мяч волейбольный матчевый 

Скамейка гимнастическая 

Турник навесной 

Навесной упор «Брусья для 

пресса» 

Мат для гимнастических стенок 

Палатка трехместная 

Рюкзак туристический 

Мешок спальный 

Коврик туристический «Пенка» 

Секундомер электронный 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Карабин скалолазный защёлка 

прямая 

Веревка страховочно-

спасательная статика Д10 (100 

метров) 

Страховочная система 

скалолазания 

 

20 

5 

20 

6 

2 

2 

10 

4 

12 

15 

15 

2 

1 

24 

1 

 

8 

 

29.  Кабинет 

информатики  

Рабочее место 

Компьютер 

Источник бесперебойного 

питания 

Модем 

Модем сетевой 

Интерактивная доска 

Экран большой 

Сканер 

Принтер  

Аудиосистема 

Мультимедийный проектор 

Принтер цветной лазерный 

Стол компьютерный 

Магнитола 

Ноутбук 

Стойка для интерактивной доски 

11 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

30.  Кванториум Ноутбук 4 
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31.  Кабинет завуча 

по ВР 

Ноутбук 1 

32.  Кабинет завуча 

по УВР 

Ноутбук 1 

33.  Кухня Электроплита 

четырехкомфорочная с 

жарочным шкафом 

Стол производственный с бортом 

Стол производственный без борта 

Стеллаж кухонный СТК-600/400 

Холодильник 

Холодильная камера 

Половник большой 

Половник маленький 

Электрочайник 

Нож 

Поднос 

Набор разделочных досок 

Кастрюля 50 л. 

Кастрюля 30 л 

Кастрюля 20 л. 

Кастрюля 10 л. 

Кастрюля 3 л. 

Казан 8 л. 

Дуршлаг 

Сковорода 

Ведро эмалированное  

Ведро пластмассовое 

Таз эмалированный  

Таз пластмассовый 

Водонагреватель  

Стол производственный 

Плита для подогрева блюд 

Коврик диэлектрический 

прорезиненный 

Мойка двухсекционная  

Кухонная тумба двухсекционная 

Мойка трехсекционная 

Сушка для тарелок 

Табурет в обеденном зале 

Стол обеденный в зале 

Вытяжка  

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

4 

1 

8 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4 

50 

12 

1 

1 
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Электроплита  

Газовая плита 

1 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

образовательным программам 

 

№

 п/п 

Уровень, 

ступень 

образования, вид 

образователь

ной программы 

(основная / 

дополнитель

ная), направление 

подготовки, 

специальнос

ть, профессия, 

наименовани

е предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 
1

. 

Начальное 

общее образование 

- основная 

 
 Русский язык Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, 

№5,№6): магнитола – 6 шт., азбука подвижная – 2 шт. 

телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека 

 Математика Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

 Чтение Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

 Окружающий мир 

 

Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека.  Письмо Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

 Иностранны

й язык 

Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

 Физкультура 

 

Спортивный зал, брусья, канат 

лошадь, конь, маты 

мячи, скакалки, обручи, мостик  Музыка телевизор, синтезатор, музыкальный центр, DVD-

плеер, 

акустическая система с микшерным пультом, 

медиатека 

 Технология  Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

 ИЗО Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизор, компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 
2

. 

Основное 

общее образование, 

среднее (полное) 

общее образование 

- основные 
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 Русский язык 

и литература 

Кабинет русского языка и литературы (№ 10, № 

22): плакат по русскому языку раздвижной – русская 

орфография – 7 шт., правописание корней – 1 шт. и т.д. 

 Физика  Кабинет физики:  

Портреты физиков 

Таблица Менделеева 

Комплект таблиц «Молекулярная физика» 

Комплект таблиц «Квантовая физика» 

Набор изотерма 

Шар Паскаля 

Шкала электромагнитных волн 

Дидактический материал 

 Информатик

а  

Кабинет информатики: Рабочее место учителя -1 

Рабочее место ученика – 8 

Компьютеры – 9 

Ноутбуки 

Модем 

Модем сетевой 

Интерактивная доска 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Аудиосистема 

Мультимедийный проектор 

Принтер цветной лазерный 

 

 Математика Кабинет математики: Компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер лазерный, 
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медиатека 

 

 Биология Кабинет биологии: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

DVD 

Принтер цветной 

Экран 

Сканер 

Медиатека 

 История Кабинет истории: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

DVD 

Экран 

Медиатека 

 Английский 

язык 

Кабинет английского языка 

Наушники 

Магнитафон 

Оборудование для коммутации 

Медиатека 

 Технология  Столярно-слесарная мастерская 

Станок деревообрабатывающий настольный 

Электролобзик 

Электродрель 

Сверлильный станок 
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Токарный по дереву 

Фуговально-пильный станок по дереву 

Электроточило 

Молотки 

Ножовки 

Электровыжигатели 

 Ручной электрофрезер 

Мастерская технологии 

Швейные машинки 

Электроплита 2-х канфорная настольная 

Гладильная доска 

Медиатека 

 Физкультура Спортивный зал, брусья, канат 

лошадь, конь, маты 

мячи, скакалки, обручи, мостик 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер 

Экран подвисной 

Медиатека 

 Обществозна

ние 

Кабинет истории 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

DVD 

Экран 

Медиатека 
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 Алгебра  Кабинет математики: Компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер лазерный, 

медиатека 

 

 Геометрия Кабинет математики: Компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер лазерный, 

медиатека 

 

 География  Кабинет географии: 

Кабинет географии 

Медиатека 

 Черчение Кабинет математики: Компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер лазерный, 

медиатека 

 

 Химия Кабинет химии: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Ксерокс 

DVD 

Экран переносной 

Кабинет химии 

Медиатека 

 История Курского 

Края 

Кабинет истории 

Компьютер 
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Мультимедийный проектор 

Телевизор 

DVD 

Экран 

Медиатека 

 Музыка Кабинет музыки 

Телевизор 

Синтезатор 

Музыкальный центр LC 

DVD 

Акустическая система с микшерным пультом 

Медиатека 

 МХК Кабинет музыки 

Телевизор 

Синтезатор 

Музыкальный центр LC 

DVD 

Акустическая система с микшерным пультом 

Медиатека 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

 Уровень, Наименование       оборудованных   учебных 
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N   

п/п  

ступень, вид    

образовательной     

программы 

(основная/    

дополнительная),    

направление         

подготовки,       

специальность,         

профессия,       

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в  

соответствии с 

учебным планом 

кабинетов,      объектов       для проведения      

практических     занятий, объектов     физической     

культуры и спорта     с перечнем          основного        

оборудования 

 

1   

          2                     3          

 Наименование  

образовательной 

программы 

 

  

Программы 

социально-

педагогической 

направленности-

дополнительная 

Кабинет начальных классов (№ №1, 2, 6, 7, 11, 

19. 27,  28): музыкальный центр – 2шт., компьютеры – 

8 шт,   мультимедийные проекторы -3 шт, медиатека  

Кабинет начальных классов (№2, №3, №4, №5, 

№6): телевизо1шт., компьютер, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, медиатека. 

  

Программы 

Спортивный зал 

Комплект оборудования для занятий 
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физкультурно-

спортивной 

направленности - 

дополнительная 

физической культурой, брусья, канат 

лошадь, конь, маты, лыжи, мячи, скакалки, 

обручи, мостик и др 

Стадин, спортивная площадка 

  

Программы 

художественно-

эстетической 

направленности - 

дополнительная 

Кабинет музыки 

Телевизор 

Синтезатор 

Музыкальный центр LC 

DVD 

Акустическая система с микшерным пультом 

Медиатека. Актовый зал.  

  

Программы 

культурологической 

направленности - 

дополнительная 

Кабинет музыки 

Телевизор 

Синтезатор 

Музыкальный центр LC 

DVD 

Акустическая система с микшерным пультом 

Медиатека 

 Программы 

военно-

патриотической 

направленности - 

дополнительная 

 Спортивный зал 

Комплект оборудования для занятий 

физической культурой, брусья, канат 

лошадь, конь, маты, лыжи, мячи, скакалки, 

обручи, мостик и др. 

Стадион, спортивная площадка, 

Гимнастический зал. 

 

 Программы 

туристско-

Спортивный зал.  Стадион. 

 Комплект оборудования для занятий 
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краеведческой 

направленности - 

дополнительная 

физической культурой, брусья, канат 

лошадь, конь, маты, лыжи, мячи, скакалки, 

обручи, мостик и др 

Стадион, спортивная площадка, 

гимнастический зал. 

 Программы 

эколого-

биологической 

направленности - 

дополнительная 

Кабинет биологии: медиатека, компьютер 

мультимедийный проектор,  экран 

Кабинет биологии: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

DVD 

Принтер цветной 

Экран 

Сканер 

Медиатека 

 Программы 

естественнонаучной 

направленности - 

дополнительная 

Кабинет географии, компьютер, экран, 

проектор,медиатека 

Кабинет химии, экран переносной, медиатека  

Кабинет географии: компьютер, экран, 

проектор, 

Медиатека 

 Кабинет химии: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Ксерокс 

DVD 
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Экран переносной 

Кабинет химии 

Медиатека 

 Программы 

научно-технической 

направленности - 

дополнительная 

Кабинет информатики: Рабочее место учителя -

1 

Рабочее место ученика – 11 

Компьютеры – 11,  ноутбуки -3 

Модем,  модем сетевой 

Интерактивная доска,  экран 

Сканер, принтер, принтер   лазерный 

Аудиосистема 

Мультимедийный проектор 

Кабинет физики: Компьютер, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, портреты физиков, 

комплект таблиц «Молекулярная физика»,комплект 

таблиц «Квантовая физика», набор изотерма ,  шар 

Паскаля , шкала электромагнитных волн, 

дидактический материал и т.д.  

Кабинет информатики: Рабочее место учителя -

1 

Рабочее место ученика – 8 

Компьютеры – 9 

Ноутбуки 

Модем 

Модем сетевой 

Интерактивная доска 

Экран 

Сканер 
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Принтер 

Аудиосистема 

Мультимедийный проектор 

Принтер цветной лазерный 

 

Кабинет физики:  

Портреты физиков 

Таблица Менделеева 

Комплект таблиц «Молекулярная физика» 

Комплект таблиц «Квантовая физика» 

Набор изотерма 

Шар Паскаля 

Шкала электромагнитных волн 

Дидактический материал и т.д. 

 

3.5.5. Механизиы достижений целевых ориентиров в системе условий 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
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информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– поиска и получения информации; 
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– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 


